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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 
общего образования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования является 

нормативным документом МОУ СШ №120 Красноармейского района Волгограда. С 
одной стороны, формирует социальный заказ общества, а с другой -  показывает 
возможности, приоритетные ценности, цели, особенности содержания, организации, 
научно-методического обеспечения образовательного процесса.

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ 
№120 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, учитывает требования к 
структуре основной образовательной программы основного общего образования, 
реализующей ФГОС второго поколения, разработана на основании Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 
осуществлялась в школе с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ 
№120 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:

• ФЗ «Об образовании РФ»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010 года);

• Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;
• "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования;
• Устав МОУ СШ №120

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ
ного общего образования

Стратегической целью развития МОУ СШ №120 в рамках реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является:
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создание здоровьесберегающей образовательной среды школы с применением 
инновационных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию развития школьников, развитие их ключевых компетенций - 
способности и готовности к решению проблем, конструктивной коммуникации и 
сотрудничеству - для успешной жизнедеятельности.

Миссия МОУ СШ №120:
Формирование высоконравственной, интеллектуальной, творческой, физически 

развитой личности, обладающей ключевыми компетентностями, обеспечивающими её 
успешную социализацию в динамичном информационном обществе посредством 
создания здоровьсберегающей образовательной среды школы с применением 
инновационных образовательных технологий.

Это будет реализовываться на основе введения в учебно-воспитательный процесс 
современных методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний, 
навыков, компетенций.

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный 
подход реализуется не только в образовательном процессе в целом, но и в создании для 
обучающихся ситуации выбора направления в обучении: введение предпрофильной 
подготовки в 9 классе, углубленного обучения в старшей школе в соответствии с 
социальным заказом.

Выпускник основной школы должен: освоить на уровне требований
государственных программ учебный материал по всем предметам учебного плана; 
овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 
обществе;
овладеть простейшими знаниями о профессиях;
проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:
- овладение культурой учебного труда;
- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;
- овладение рефлексивной деятельностью;
- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);
- способность вести здоровый образ жизни;
- иметь знания о себе как личности;
- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;
- проявлять активную жизненную позицию.

Цели основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
СШ №120 :

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож
ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, само
бытности, уникальности, неповторимости.

Задачи основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СШ №120 :
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• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС;

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм
мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со
зданию необходимых условий для ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо
вательной программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно
стей образовательных организаций дополнительного образования;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально
го управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образова
ния, центрами профессиональной работы;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро
вья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы образовательной программы основного общего 
образования

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан
ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно
гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти
рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично
сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации об
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен
ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе
нии образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения;

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

МОУ СШ №120 должа создать гибкую модель предпрофильного и углубленного 
обучения, разработать программы элективных и специальных курсов для ступени 
основного общего образования, повышать профессиональные и личностные 
компетентности учителя.

Обеспечить развитие школы в соответствии с задачами модернизации образования 
(переход к новым образовательным стандартам, углубленное обучение). Продолжить на 
новом уровне реализацию проектов развития по сбережению здоровья педагогов и 
учащихся, информатизации школы.

Обеспечить качественно новый уровень взаимодействия с родителями. 
Содействовать реализации программы по гражданскому воспитанию, а также других 
программ и проектов, направленных на эффективное решение современных социально
педагогических проблем города.

Учитывая состояние здоровья своих детей, родители заинтересованы не только в 
получении ребенком прочных знаний по учебным предметам, но и в том, чтобы в школе 
применялись здоровьесберегающие технологии, чтобы особое внимание уделялось 
психологической и педагогической поддержке детей. Дети должны активно участвовать 
во внеклассных и внешкольных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, спортивных 
играх, т.е. самореализовываться.

Основные направления работы школы, которые обеспечивают осуществление 
концептуальных идей:
- «Информатизация школы».
- «Психолого-педагогическое сопровождение участников ОП по духовно-нравственному 
развитию учащихся».
- «Методическая культура педагогов».
- «Одаренные дети».
- «Охрана здоровья участников образовательного процесса школы».
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- «Духовно-нравственное воспитание учащихся».
Основная образовательная программа МОУ СШ №120 учитывает психолого

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу

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

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделиро
вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но
вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея
тельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

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

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе
рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношени
ях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни
чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле
довательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребенка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 
5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при кото
ром центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания -  представления о том, что он уже не ре
бенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно
стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив
ных трудностей и переживаний;

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери

стике как «переходного», «трудного» или «критического»;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью
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к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном эта
пе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лич
ности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве
ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления 
и протеста);

• изменением социальной ситуации развития -  ростом информационных перегру
зок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий -  объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми
рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея
тельности и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СШ №120 (далее -  планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен
тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечи
вают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее -  система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ внеуроч
ной деятельности, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 
-  с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов -  лич
ностных, метапредметных и предметных -  устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу
чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи
ческих для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.
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Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме
ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

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

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

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис
пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали
за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна
кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно
го и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 
новой информации, преобразования известной информации, представления ее в новой 
форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек
тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно
стей или «устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста - 
описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми
рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материа
лом, изучаемым в ином содержательном контексте.
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 
и контроля качества выполнения работы2;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми
рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оцен
ки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и нега
тивных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения3 задания и/или само
стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 
другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми
рование4 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имею
щихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) сво
ей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми
рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целе
сообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формиро
вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова
ния ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова
ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер
спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви
тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой про
граммы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отра
жает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 2 3 4

2 Как правило, такого рода задания —  это долгосрочные проекты с заранее известными требования
ми, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе выполнения которых контроли
рующие функции учителя сведены к минимуму.

3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использовани
ем неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в порт
феле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации образова
тельной организации, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».
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развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потреб
ностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достиже
ния этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо
ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а по
лученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 
на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскры
вают и детализируют основные направленности личностных результатов.

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образова
тельной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учеб
ных действий и раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов.

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскры
вают и детализируют основные направленности предметных результатов.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск
ник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык. 
Родной язык», «Литература.», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая исто
рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Ин
форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной 
программы по предмету.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит
ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения 
(с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до
стижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполни
тельскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, -  
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада
ний базового уровня служит единственным основанием для положительного реше
ния вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе
мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме
ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро
вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про
демонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе
дневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю
чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи
цированной информации.

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

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

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользова
тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте
грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак
там, но и к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно
стей -  за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но
вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

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

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде
ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 
выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагиваю
щие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи
мопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо
вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания ми
ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуника
тивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо
собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формирова
нию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио
нально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо
ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

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

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви
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дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности ин
тересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис
пользования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей обра
зовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности, дополнитель
ного образования, иных возможностей образовательной организации;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес
сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, лич
ностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет
ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внут
реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон
тролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вно
сить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори
тетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче
ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об
щения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком
петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер
живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуни
кации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб
ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори
тетное внимание уделяется:
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных обла

стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и опера
ций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва
ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи
мости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффек
тивные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте
ре, в информационной среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож
даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

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

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити
ческого отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией 
из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО МОУ СШ №120:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответ
ственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова

17



ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной со
причастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежно
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона
циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува
жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы
кам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо
ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна
вательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ
ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше
ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе
нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет
ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ
ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от
ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе
ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель
ное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур
ное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден
тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об
раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте
ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
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учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (фор
мирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше
ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо
средственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подрост
кового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с соци
альной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта со
циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель
ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа
ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго
го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче
ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо
собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по
требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич
ностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов
ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе
ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз
мом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.З.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
В ООП ООО МОУ СШ №120 формирование метапредметных результатов находит 

отражение в рабочих программах по учебным предметам.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной об

разовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера.

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД 
отвечают следующим общим требованиям:

19



• способствуют развитию формально-логических мыслительных структур у детей 
разного возраста;

• способствуют развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного 
мышления;

• допускают использование в разновозрастной группе;
• способствуют формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение 

успеха в познавательной деятельности;
• допускают реализацию на разных уровнях сложности.
В качестве такого рода образовательных технологий выступают: межпредметные и 

метапредметные погружения; решение задач «предельного типа», так называемых «ноо- 
геновских задач»; детско-взрослые форсайты; образовательные путешествия; межкуль
турные погружения; классические попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, 
ролевые образовательные игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др..

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых 
метапредметных результатов является то, что обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль
таты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

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

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея

тельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы

вая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по
знавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, со
ставлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы
полнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре
шения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо
вания);
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло
гии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто
рию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе
мых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само
контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут
ствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно
ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 
та/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе
ристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение ха
рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа

тов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и де
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ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь

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

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

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно
сти;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно
сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства (под-идеи);

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

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

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

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

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част
ных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за
дачи;

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предла
гать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава

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

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причи- 
ны/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя
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тельно осуществляя причинно- следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо
го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго
ритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си
туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея

тельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

• критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-
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рии;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель

ности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива
лентных замен);

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав

ленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони- 

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон
текстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред
ства;

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соот
ветствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова

нием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор

мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся смо
жет:
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи
мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе
редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

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

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

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Познавательные УУД
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента
ции. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга

низмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей

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

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

ные работы.
13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло

варями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек

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

1.2.З.2. Русский язык
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными ис

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
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основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе
реработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и опреде
ленной функциональной разновидности языка;

• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной ком
муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со
блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю
дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка (стилю);

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло
гическими нормами;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра

вописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, по

строенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли
цетворение);

• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служеб
ные части речи и их формы;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части
речи;

• проводить морфологический анализ слова;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,

текст);
• находить грамматическую основу предложения;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк

туры, распознавать главные и второстепенные члены предложения;
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• проводить синтаксический анализ;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче

ский анализ при выборе правильного написания слова;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ
ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;

• опознавать основные выразительные средства языка;
• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочни

ков;
• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, дове

ренности, резюме;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

• устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез

да;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче

ского значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин
тересы своей познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна
вательных задач.

I.2.3.3. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом ос

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литера
тура» являются:

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога.

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает при
вычку к чтению и опыт чтения разных произведений;

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценно
стей народа, как особого способа познания жизни.

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет наро
да, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека 
смыслы;

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечело
веческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного 
языка;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со
знательно планировать свое досуговое чтение.

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 
произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения;

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции.

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, создан
ные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский;

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ
ного восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чте
ния, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, 
учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллек
туальным осмыслением.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формиро
вать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):

• определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5-6 кл.);
• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5-6 кл.); выявлять особенности композиции (6-7 кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
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(5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6-7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (8-9 кл.);

• определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-9
кл.);

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (8-9 кл.);

• выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 
между ними (5-7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 
кл.);

• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 
классе -  на своем уровне);

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе -  умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро
вать свою точку зрения (в каждом классе -  на своем уровне);

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во
просы (в каждом классе -  на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публици
стическую тему (в каждом классе -  на своем уровне);

• выразительно читать произведения художественной литературы, передавая лич
ное отношение к произведению (5-9 кл.);

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл.); 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8-9 
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете (в каждом классе -  на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю
щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. Поэтому к 
представленному выше списку нужно относиться как к ориентировочному.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не
сколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской культу
ры осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к художественному ми
ру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное и непо
средственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 
чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризу
ется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведе
ния, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Ка
кой?».
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по ин
струкции); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (уст
ные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выразительно прочтите следующий фрагмент;
• определите, какие события в произведении являются центральными;
• определите, где и когда происходят описываемые события;
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется понимани

ем того, что особенности художественного произведения обусловлены авторской волей, 
однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении пока от
сутствует. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитан
ным, появляется умение выделять в произведении определенные элементы художе
ственного текста и художественного мира, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отве
чать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 
проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических про
цедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде
ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж
дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 
сплошного и хронологически последовательного анализа -  пофразового (при анализе сти
хотворений и небольших прозаических произведений -  рассказов, новелл) или поэпизод- 
ного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его

автора;
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реаль

ного мира;
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него);
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);
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• охарактеризуйте жанр произведения;
• дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наив

но-теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой ин
формации к тематике, проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художествен
ное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на во
просы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой худо
жественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно та
кого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художествен
ных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 
также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 
научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария 
и т. п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.
• определите позицию автора и способы ее выражения;
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия);
• напишите сочинение-интерпретацию;
• напишите рецензию на произведение.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте
ственным языком и специфическими художественными средствами -  см. Ю.М. Лотмана).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу
ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская культура 
школьников, обучающихся в 5- 6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли
тературного образования учеников 7- 8 классов формируется второй ее уровень; чита
тельская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разно
уровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров
ням читательской культуры и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
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основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный харак
тер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показате
лем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 
качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тема
тику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 
какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культу
ры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 
(работает в «зоне ближайшего развития»).

1.2.З.4. Иностранный язык (на примере английского языка)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побужде

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема
тики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо
ру (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во

просы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п. )
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич
ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин
формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со

держащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма
териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло

женных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу

щенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по
желания (объемом 30-40 слов, включая адрес).

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон

ное письмо-стимул
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

33



• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе
ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран

скрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослу

шанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много
значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника
тивной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо
сти;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе
ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму
никативной задачей;

34



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада
чей:

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -zel-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl-tion, -ncel- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -a l, -ic, -ianlan, - 

ing; -ous, -ablelible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица

тельных префиксов un-, im-lin-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла

голы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив
ной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре
деленном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини

тельными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени

ях в настоящем и прошедшем времени;
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• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I -  I f  I  see Jim, I ’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con
ditional II -  I f  I  were you, I  would start learning French);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис
ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде
ленным/ нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few /a few , little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect;

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы
ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред
логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза
ми 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: to 

love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to 

look/feel /  be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны

ми, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи

тельного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iu II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written 
poem)».

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен

ного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы

сказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере

спрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово

рении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.З.5. История России. Всеобщая история
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отече

ственной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых ре
зультатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В ши
роком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень 
способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей ис
тории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом 
планировании и методических разработках планируемые результаты могут конкретизиро
ваться применительно к курсу, разделу, теме.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об
разования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы:

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
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о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;

• способность применять исторических знаний для осмысления общественных со
бытий и явлений прошлого и современности;

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль
ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи
ровать свое отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори
ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво
его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра
нения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Предметные результаты изучения истории по классам:
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци
вилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ
ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой
ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе
ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят
ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис
кусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле
дия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -  
XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб
щей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ
лениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче
ских памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль
туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ
ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне
векового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис
тории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен
трализованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю
чаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7- 9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но
вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре
мя;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  похо
дов, завоеваний, колонизации и др.;
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно
го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо
действий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори
ческие ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по

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

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за
ключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле
нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.З.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери

стики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно

стей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;

40



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя

занных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо

вать основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по

ведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
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• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по
лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз

вития культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от

ношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;
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дарства;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
описывать основные социальные роли подростка; 
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре

шения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно
шение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное от
ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро
вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требовани
ями безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при

мерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме

рах;
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характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га

рантированные Конституцией РФ;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ

ства.
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо

вых отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование.
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации опреде
лять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин
тересов детей, оставшихся без попечения родителей;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен
ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ
ков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз
можный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо
бами и средствами;

Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

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

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко
номических системах;

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро
вать структуру бюджета государства;

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать роль денег в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от
ражающие экономические явления и процессы;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель
ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо
мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской де
ятельности.

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже

та;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко

номической деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин

формацию, получаемую из неадаптированных источников;
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•  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя
занных с описанием состояния российской экономики;

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

I.2.3.7. География
Выпускник научится
•  выбирать источники географической информации (картографические, статисти

ческие, текстовы е, видео- и фотоизображ ения, компью терны е базы  данных), адекватные 
реш аемы м задачам;

•  ориентироваться в источниках географ ической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью терны е базы  данных): 
находить и извлекать необходимую  информацию ; определять и сравнивать качественные 
и количественны е показатели, характеризую щ ие географические объекты , процессы  и я в 
ления, их полож ение в пространстве по географ ическим картам  разного содерж ания и 
другим  источникам; выявлять недостаю щ ую , взаимодополняю щ ую  и/или противоречи
вую географическую  информацию , представленную  в одном или нескольких источниках;

• представлять в различны х формах (в виде карты, таблицы, графика, географ иче
ского описания) географическую  информацию , необходимую  для реш ения учебны х и 
практико-ориентированны х задач;

• использовать различны е источники географической информации (картограф иче
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображ ения, компью терны е базы  данных) 
для реш ения различны х учебны х и практико-ориентированны х задач: выявление геогра
фических зависим остей и закономерностей на основе результатов наблю дений, на основе 
анализа, обобщ ения и интерпретации географической информации объяснение географ и
ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли 
чий); расчет количественны х показателей, характеризую щ их географические объекты, я в 
ления и процессы; составление простейш их географических прогнозов; принятие реш е
ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географ ической информации;

• различать изученны е географические объекты , процессы  и явления, сравнивать 
географические объекты , процессы  и явления на основе известны х характерны х свойств и 
проводить их простейш ую  классификацию ;

• проводить с помощ ью  приборов измерения температуры , влаж ности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолю тной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаим освя
зях между изученны ми географическими объектами процессами и явлениям и для объяс
нения их свойств, условий протекания и географических различий;
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при
роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про
цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра
фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико
ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер
риторий с контекстом из реальной жизни;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при
роды России и ее отдельных регионов;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель
ных территорий России;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель

ных территорий России;
• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв
ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен
ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло
возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;
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•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль
ных процессов или закономерностей;

•  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио
нальную и территориальную структуру хозяйства России;

•  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме
щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функцио
нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; вли
яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

•  объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;

•  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;

•  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;

•  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться
•  создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни

ками географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•  работать с компасом;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо
ты, направления и скорости течения водных потоков;

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци
ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа
ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

• описывать погоду своей местности;
• составлять описание природного комплекса;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек

тов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;

48



•  оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли
мата для отдельных регионов и стран;

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер
риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос
сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче
скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре
зультате изменения их компонентов;

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно

голетней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело
веческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио

нов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра
ны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• приводить примеры современных видов связи;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос

сии.

1.2.З.8. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;

5 Здесь и далее -  распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия.
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•  находить пересечение, объединение, подмнож ество в простейш их ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректны е высказывания

Числа
•  О перировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обы кновенная дробь, десятичная дробь, смеш анное число, рациональное число;

•  использовать свойства чисел и правила действий при вы полнении вычислений;

•  использовать признаки делим ости на 2, 5, 3, 9, 10 при вы полнении вы числений и 
реш ении неслож ны х задач;

•  выполнять округление рациональны х чисел в соответствии с правилами;

•  сравнивать рациональны е числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты  вы числений при реш ении практических задач;

•  выполнять сравнение чисел в реальны х ситуациях;

•  составлять числовы е вы раж ения при реш ении практических задач и задач из 
других учебны х предметов

Уравнения и неравенства
•  О перировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, проверять справедливость числовы х равенств и неравенств;
Статистика и теория вероятностей
•  П редставлять данны е в виде таблиц, диаграмм, графиков;

•  читать информацию , представленную  в виде таблицы, диаграммы, графика.
Текстовые задачи
•  Реш ать неслож ны е сю ж етны е задачи разны х типов на все ариф м етические дей

ствия;

•  строить схематический чертёж  или другую  краткую  запись (таблица, схема, р и 
сунок) как модель текста задачи, в которой даны  значения тройки взаимосвязанны х вели
чин, с целью  поиска реш ения задачи;

•  осущ ествлять способ поиска реш ения задачи, в котором  рассуж дение строится 
от условия к требованию , при поиске реш ения задач, или от требования к условию;

•  составлять план процесса реш ения задачи;
•  выделять этапы  реш ения задачи;

•  интерпретировать вы числительны е результаты  в задаче, исследовать полученное 
реш ение задачи;

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

•  реш ать задачи на нахож дение части числа и числа по его части;

•  реш ать задачи разны х типов (на работу, на покупки, на движение), связываю щ их 
три величины, выделять эти величины  и отнош ения между ними;

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
сниж ение или процентное повы ш ение величины;

•  реш ать неслож ны е логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•  выдвигать гипотезы  о возмож ны х предельны х значениях числового ответа зад а
чи (делать прикидку)

Г еометрические фигуры
•  О перировать на базовом  уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в про

странстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и че
тырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прям оугольны й параллеле
пипед, куб, шар.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• реш ать практические задачи с применением  простейш их свойств фигур.
Измерения и вычисления
•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью  инструм ен

тов для измерений длин и углов;

•  вычислять площ ади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартны х ситуациях, площ ади прям о

угольников
Построения
•  И зображ ать изучаемы е плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощ ью  

линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейш ие построения на местности, необходимы е в реальной ж из

ни
История математики
•  описывать отдельны е выдаю щ иеся результаты , полученны е в ходе развития м а

тем атики как науки;

•  знать примеры  математических откры тий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров
нях)

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж
ность,

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече
нию множеств;

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа
ния.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
Числа

6 Здесь и далее -  знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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•  Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре
тация натуральных, целых, рациональных;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве

дения при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля

числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических за

дач и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за

дач, в том числе приближенных вычислений;
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за

дач и задач из других учебных предметов;
Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство;
Статистика и теория вероятностей
•  Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан

ных, среднее арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен

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

Текстовые задачи
•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен

ной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло

вию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу

ченное решение задачи;
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•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто
яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож
ных направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби;

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука
занных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но
вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон
центрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Г еометрические фигуры
•  Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, пря
моугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пи
рамида, цилиндр, конус;

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче
ских фигурах, представленную на чертежах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур
Измерения и вычисления
•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен

тов для измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па

раллелепипедов, кубов
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объёмы комнат.

Построения
•  Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помо

щью линейки, циркуля, компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
у

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность;

• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, арифме
тический квадратный корень;

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов
Тождественные преобразования
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица
тельным показателем;

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз
ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 7

7 Здесь и далее -  распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия.
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•  выполнять неслож ны е преобразования дробно-линейны х выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;

•  оперировать на базовом уровне понятием  «стандартная запись числа»
Уравнения и неравенства
•  О перировать на базовом  уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, реш ение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
реш ение неравенства;

•  проверять справедливость числовы х равенств и неравенств;

•  реш ать линейны е неравенства и неслож ны е неравенства, сводящ иеся к линей
ным;

•  реш ать системы неслож ны х линейны х уравнений, неравенств;

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

•  реш ать квадратны е уравнения одним из способов;

•  изображ ать реш ения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и реш ать линейны е уравнения при реш ении задач, возникаю щ их в 

других учебны х предметах
Функции
•  находить значение функции по заданном у значению  аргумента;

•  находить значение аргумента по заданному значению  функции в неслож ных 
ситуациях;

•  определять полож ение точки по её координатам, координаты  точки по её по
лож ению  на плоскости;

•  по графику находить область определения, множ ество значений, нули ф унк
ции, промеж утки знакопостоянства, промеж утки возрастания и убывания, наибольш ее и 
наименьш ее значение функции;

•  строить график линейной функции;

•  проверять, является ли данны й график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности);

•  примерно определять координаты  точки пересечения графиков функций;

•  оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф м етиче
ская прогрессия, геометрическая прогрессия;

•  реш ать задачи на прогрессии, в которы х ответ м ож ет быть получен непосред
ственны м подсчётом  без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальны х процессов и зависим остей для определения их 

свойств (наибольш ие и наименьш ие значения, промеж утки возрастания и убывания, обла
сти полож ительны х и отрицательны х значений и т.п.);

•  использовать свойства линейной функции и ее график при реш ении задач из 
других учебны х предметов

Статистика и теория вероятностей
•  И меть представление о статистических характеристиках, вероятности случай

ного события, комбинаторны х задачах;
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•  реш ать простейш ие комбинаторны е задачи м етодом прямого и организованно
го перебора;

•  представлять данны е в виде таблиц, диаграмм, графиков;

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

•  определять основны е статистические характеристики числовы х наборов;

•  оценивать вероятность события в простейш их случаях;

•  иметь представление о роли закона больш их чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возмож ны х вариантов методом перебора;

•  иметь представление о роли практически достоверны х и маловероятны х собы 
тий;

•  сравнивать основны е статистические характеристики, полученны е в процессе 
реш ения прикладной задачи, изучения реального явления;

•  оценивать вероятность реальны х событий и явлений в неслож ны х ситуациях

Текстовые задачи
•  Реш ать неслож ны е сю ж етные задачи разны х типов на все арифметические д ей 

ствия;

•  строить схематический чертёж  или другую  краткую  запись (таблица, схема, 
рисунок) как модель текста задачи, в которой даны  значения тройки взаимосвязанны х ве
личин, с целью поиска реш ения задачи;

•  осущ ествлять способ поиска реш ения задачи, в котором  рассуж дение строится 
от условия к требованию , при поиске реш ения задач, или от требования к условию;

•  составлять план процесса реш ения задачи;

•  выделять этапы  реш ения задачи;

•  интерпретировать вы числительны е результаты  в задаче, исследовать получен
ное реш ение задачи;

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

•  реш ать задачи на нахож дение части числа и числа по его части;

•  реш ать задачи разны х типов (на работу, на покупки, на движение), связы ваю 
щ их три величины, вы делять эти  величины  и отнош ения между ними;

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
сниж ение или процентное повы ш ение величины;

•  реш ать неслож ны е логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы  о возмож ны х предельных значениях числового ответа за

дачи (делать прикидку)
Г еометрические фигуры
•  О перировать на базовом  уровне понятиями геометрических фигур;

•  извлекать информацию  о геометрических фигурах, представленную  на черте
жах в явном  виде;

•  применять для реш ения задач геометрические факты, если условия их прим е
нения заданы  в явной форме;
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•  реш ать задачи на нахож дение геометрических величин по образцам или алго
ритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для реш ения типовы х задач, воз

никаю щ их в ситуациях повседневной жизни, задач практического содерж ания
Отношения
•  О перировать на базовом  уровне понятиями: равенство фигур, равны е фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отнош ения для реш ения простейш их задач, возникаю щ их в р е 

альной жизни
Измерения и вычисления
•  В ы полнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью  инстру

ментов для измерений длин и углов;

•  применять формулы периметра, площ ади и объёма, площ ади поверхности от
дельны х многогранников при вычислениях, когда все данны е имею тся в условии;

•  применять теорему П ифагора, базовы е тригоном етрические соотнош ения для 
вычисления длин, расстояний, площ адей в простейш их случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площ ади в про

стейш их случаях, применять формулы в простейш их ситуациях в повседневной жизни
Построения
•  И зображ ать типовы е плоские фигуры и объёмны е тела от руки и с помощ ью  

простейш их снять инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выполнять простейш ие построения на местности, необходимые в реальной

ж изни
Преобразования
•  Строить фигуру, симметричную  данной фигуре относительно оси.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движ ение объектов в окруж аю щ ем мире;

•  распознавать симметричны е фигуры  в окруж аю щ ем мире
Векторы и координаты на плоскости
•  О перировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе

ние вектора на число, координаты  на плоскости;

•  определять приближ ённо координаты  точки по её изображ ению  на координат
ной плоскости.

В повседневной ж изни и при изучении других предметов:

•  использовать векторы  для реш ения простейш их задач на определение скорости 
относительного движ ения

История математики
•  О писывать отдельны е выдаю щ иеся результаты , полученны е в ходе развития 

математики как науки;
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•  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей;

•  понимать роль математики в развитии России
Методы математики
•  Применять известные методы при решении стандартных математических за

дач;
•  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности;
•  приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров
нях

Элементы теории множеств и математической логики
•  Оперировать8 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж
ность, включение, равенство множеств;

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече

нию множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа

ния;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска
зывания (импликации);

• строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред

ставление для описания реальных процессов и явлений
Числа
•  Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квад
ратный корень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, це
лых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве

дения при выполнении вычислений и решении задач;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

8 Здесь и далее -  знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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•  сравнивать рациональные и иррациональные числа;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических за

дач и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за

дач, в том числе приближенных вычислений;
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за

дач и задач из других учебных предметов;
• записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения
Тождественные преобразования
•  Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це

лым отрицательным показателем;
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло

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

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне
сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель
ным показателем к записи в виде дроби;

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень;

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном

виде;
• выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учеб

ных предметов
Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, реше

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств);

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований;
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решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо
щью тождественных преобразований;

• решать дробно-линейные уравнения;
• решать простейшие иррациональные уравнения: 4 Щ(х) = a , Щ ( х) =^Jg (х);

• решать уравнения вида xn = a ;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учеб
ных предметов;

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли
нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 
задач других учебных предметов;

• выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления матема
тической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи

Функции
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон
ность функции, чётность/нечётность функции;

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ

ности, функции вида: у  = а н— — , y  = yfx, y  = t fx, у  = |х| ;
х + b

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций у  = af (кх + b) + c ;

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан
ной прямой;

• исследовать функцию по её графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно

тонности квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его ха
рактеристикам;

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов

Статистика и теория вероятностей
•  Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи
ках;

•  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре

угольник Паскаля;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно
го события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан

тов по формулам комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре
альных процессов и явлений;

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа
граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Текстовые задачи
•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен

ной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло

вию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз
можно;

• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;
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•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу
ченное решение задачи;

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто
яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож
ных направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби;

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука
занных типов;

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо

вания изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но
вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон
центрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Г еометрические фигуры
•  Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче

ских фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола

гающих несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения
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владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы
рёхугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче

ского характера и задач из смежных дисциплин
Отношения
•  Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре
угольники;

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре
шении задач;

•  характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж
ностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни
Измерения и вычисления
•  Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким ко
личеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фи
гур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, приме
нять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

• проводить простые вычисления на объёмных телах;
• формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру

жающей действительности
Построения
•  Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа

нию;
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей

ших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
Преобразования
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•  Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма
ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис

лений
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 
на плоскости, координаты вектора;

•  выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из
вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы
числение длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам
История математики
•  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;
• понимать роль математики в развитии России
Методы математики
•  Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение;
• применять основные методы решения математических задач;
• на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эс

тетику окружающего мира и произведений искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно

коммуникационные системы при решении математических задач
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про

должения образования на углублённом уровне
Элементы теории множеств и математической логики
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•  Свободно оперировать9 понятиями: множество, характеристики множества, 
элем ент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад
лежность, вклю чение, равенство множеств, способы задание множества;

•  задавать м нож ества разны ми способами;

•  проверять вы полнение характеристического свойства множества;

•  свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож ность вы 
сказывания, слож ны е и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и 
лож ность утверж дения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. У слов
ные вы сказы вания (импликации);

•  строить вы сказы вания с использованием  законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  строить рассуж дения на основе использования правил логики;

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ
ление для описания реальны х процессов и явлений, при реш ении задач других учебных 
предметов

Числа
•  Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множ ество натуральных 

чисел, целое число, м нож ество целы х чисел, обы кновенная дробь, десятичная дробь, см е
ш анное число, рациональное число, множ ество рациональны х чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множ ество действительны х чисел, гео
метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительны х чисел;

•  понимать и объяснять разницу меж ду позиционной и непозиционной систем а
ми записи чисел;

•  переводить числа из одной системы  записи (системы счисления) в другую;

•  доказы вать и использовать признаки делим ости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, сум 
мы и произведения при вы полнении вы числений и реш ении задач;

•  выполнять округление рациональны х и иррациональны х чисел с заданной то ч 
ностью;

•  сравнивать действительны е числа разны ми способами;

•  упорядочивать числа, записанны е в виде обы кновенной и десятичной дроби, 
числа, записанны е с использованием  ариф метического квадратного корня, корней степени 
больш е 2;

•  находить Н О Д  и Н О К  разны ми способами и использовать их при реш ении за 
дач;

•  выполнять вы числения и преобразования выраж ений, содерж ащ их действи
тельны е числа, в том  числе корни натуральны х степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выполнять и объяснять результаты  сравнения результатов вы числений при ре

ш ении практических задач, в том  числе приближ енны х вычислений, используя разны е 
способы сравнений;

9 Здесь и далее -  знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком
плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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•  записывать, сравнивать, округлять числовы е данны е реальны х величин с и с
пользованием  разны х систем измерения;

•  составлять и оценивать разны ми способами числовы е вы раж ения при реш ении 
практических задач и задач из других учебны х предметов

Тождественные преобразования
•  Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробны м показателем;

•  выполнять доказательство свойств степени с целы ми и дробны м и показателя
ми;

•  оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере
менной», «многочлен с несколькими переменными», коэф ф ициенты  многочлена, «стан
дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

•  свободно владеть приемами преобразования целы х и дробно-рациональны х 
выражений;

•  выполнять разлож ение многочленов на м нож ители разны ми способами, с и с
пользованием  комбинаций различны х приёмов;

•  использовать теорему В иета и теорему, обратную  теорем е Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для реш ения задач, в том  числе задач с параметрами на 
основе квадратного трёхчлена;

•  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

•  доказы вать свойства квадратны х корней и корней степени n;
•  выполнять преобразования выраж ений, содерж ащ их квадратны е корни, корни 

степени n;

•  свободно оперировать понятиям и «тождество», «тож дество на множестве», 
«тож дественное преобразование»;

•  выполнять различны е преобразования выраж ений, содерж ащ их модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенны ми выраж ениями, числовые 

коэффициенты  которы х записаны  в стандартном виде;

•  выполнять преобразования рациональны х выраж ений при реш ении задач дру
гих учебны х предметов;

•  выполнять проверку правдоподобия физических и хим ических формул на ос
нове сравнения разм ерностей и валентностей

Уравнения и неравенства
•  Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильны е 

уравнения и неравенства, уравнение, являю щ ееся следствием  другого уравнения, уравне
ния, равносильны е на множестве, равносильны е преобразования уравнений;

•  реш ать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том  числе некото
рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональны е и иррациональные;

•  знать теорем у В иета для уравнений степени выш е второй;

•  понимать смысл теорем  о равносильны х и неравносильны х преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;

•  владеть разны ми методами реш ения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод реш ения и обосновы вать свой выбор;
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• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

• владеть разными методами доказательства неравенств;
• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за

дач других учебных предметов;
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты
Функции
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе
ния, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль
ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци
ей,

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен
ной при разных значениях показателя степени, у  = |х |;

• использовать преобразования графика функции у  = f  (х) для построения гра

фиков функций у  = af (кх + b) + c ;
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо
вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 
свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель
ства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про

грессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис
следуемого процесса или явления;
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•  использовать графики зависим остей для исследования реальны х процессов и 
явлений;

•  конструировать и исследовать функции при реш ении задач других учебны х 
предметов, интерпретировать полученны е результаты  в соответствии со спецификой 
учебного предмета

Статистика и теория вероятностей
•  Свободно оперировать понятиями: столбчаты е и круговые диаграммы, таблицы  

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и наименьш ее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

•  вы бирать наиболее удобны й способ представления информации, адекватны й её 
свойствам и целям анализа;

•  вычислять числовы е характеристики выборки;

•  свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещ ения, треугольник П аскаля;

•  свободно оперировать понятиями: случайны й опыт, случайный выбор, испы та
ние, элем ентарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайны ми событиями, основны е комбинаторны е 
формулы;

•  свободно оперировать понятиями: случайны й опыт, случайный выбор, испы та
ние, элем ентарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайны ми событиями, основны е комбинаторны е 
формулы;

•  знать примеры случайны х величин, и вычислять их статистические характери
стики;

•  использовать формулы комбинаторики при реш ении комбинаторны х задач;

•  реш ать задачи на вы числение вероятности в том  числе с использованием  ф ор
мул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию  о реальных процессах и явлениях способом, адек

ватным её свойствам  и цели исследования;

•  анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен
ных в процессе реш ения прикладной задачи, изучения реального явления, реш ения задачи 
из других учебны х предметов;

•  оценивать вероятность реальны х событий и явлений в различны х ситуациях
Текстовые задачи
•  Реш ать простые и слож ны е задачи, а такж е задачи повы ш енной трудности и 

выделять их математическую  основу;

•  распознавать разны е виды и типы  задач;
•  использовать разны е краткие записи как модели текстов слож ны х задач и задач 

повы ш енной слож ности для построения поисковой схемы и реш ения задач, выбирать оп 
тимальную  для рассм атриваем ой в задаче ситуации модель текста задачи;

•  различать модель текста и модель реш ения задачи, конструировать к одной м о
дели реш ения слож ны х задач разные модели текста задачи;
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•  знать и применять три способа поиска реш ения задач (от требования к условию  
и от условия к требованию , комбинированный);

•  м оделировать рассуж дения при поиске реш ения задач с помощ ью  граф-схемы;

•  выделять этапы  реш ения задачи и содерж ание каж дого этапа;

•  уметь выбирать оптимальны й метод реш ения задачи и осознавать выбор м ето
да, рассматривать различны е методы, находить разны е реш ения задачи, если возможно;

•  анализировать затруднения при реш ении задач;

•  выполнять различны е преобразования предлож енной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том  числе обратные;

•  интерпретировать вы числительны е результаты  в задаче, исследовать получен
ное реш ение задачи;

•  изменять условие задач (количественны е или качественны е данные), исследо
вать измененное преобразованное;

•  анализировать всевозмож ны е ситуации взаимного располож ения двух объектов 
и изменение их характеристик при совместном движ ении (скорость, время, расстоя- 
ние).при реш ение задач на движ ение двух объектов как в одном, так и в противополож ны х 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движ ении по реке;

•  исследовать всевозм ож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке, 
рассматривать разны е системы  отсчёта;

•  реш ать разнообразны е задачи «на части»;

•  реш ать и обосновы вать свое реш ение задач (вы делять математическую  основу) 
на нахож дение части числа и числа по его части на основе конкретного смы сла дроби;

•  объяснять идентичность задач разны х типов, связы ваю щ их три величины  (на 
работу, на покупки, на движение). вы делять эти величины  и отнош ения между ними, п ри 
менять их при реш ении задач, конструировать собственны е задач указанны х типов;

•  владеть основны ми м етодами реш ения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отнош ению  к изученным в процессе обучения;

•  реш ать задачи на проценты, в том  числе, слож ны е проценты  с обоснованием, 
используя разны е способы;

•  реш ать логические задачи разны ми способами, в том  числе, с двумя блоками и 
с трем я блоками данны х с помощ ью  таблиц;

•  реш ать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова
ния изученных методов и обосновы вать реш ение;

•  реш ать неслож ны е задачи по м атематической статистике;

•  овладеть основны ми методами реш ения сю ж етных задач: арифметический, ал
гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению  с изученны ми ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  конструировать новые для данной задачи задачны е ситуации с учётом  реаль

ных характеристик, в частности, при реш ении задач на концентрации, учиты вать плот
ность вещ ества; реш ать и конструировать задачи на основе рассм отрения реальны х ситуа
ций, в которых не требуется точны й вы числительны й результат;

•  реш ать задачи на движ ение по реке, рассматривая разные системы  отсчёта;
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•  конструировать задачны е ситуации, приближ енны е к реальной действительно
сти

Г еометрические фигуры
•  Свободно оперировать геометрическими понятиями при реш ении задач и про

ведении м атематических рассуждений;

•  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы  о новы х свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро
вергать их, обобщ ать или конкретизировать результаты  на новы е классы  фигур, проводить 
в неслож ны х случаях классификацию  фигур по различны м  основаниям;

•  исследовать чертежи, вклю чая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро
вать и преобразовы вать информацию , представленную  на чертежах;

•  реш ать задачи геометрического содержания, в том  числе в ситуациях, когда ал
горитм реш ения не следует явно из условия, выполнять необходимы е для реш ения задачи 
дополнительны е построения, исследовать возмож ность применения теорем  и формул для 
реш ения задач;

•  формулировать и доказы вать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять с использованием  свойств геом етрических фигур м атематические 

модели для реш ения задач практического характера и задач из смеж ны х дисциплин, ис
следовать полученны е модели и интерпретировать результат

Отношения
•  Владеть понятием  отнош ения как меж предметным;

•  свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равны е фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы  между пря
мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобны е фигуры, подобны е 
треугольники;

•  использовать свойства подобия и равенства фигур при реш ении задач;

•  пользоваться симметриями при реш ении задач перенести в преобразования.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  использовать отнош ения для построения и исследования математических м о

делей объектов реальной жизни
Измерения и вычисления
•  Свободно оперировать понятиями длина, площ адь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при реш ении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вы числений площ адей 
и объёмов фигур, свободно оперировать ш ироким набором формул на вы числение при 
реш ении слож ны х задач, в том  числе и задач на вычисление в комбинациях окруж ности и 
треугольника, окруж ности и четырёхугольника, а такж е с применением  тригонометрии;

•  самостоятельно ф ормулировать гипотезы  и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  свободно оперировать формулами при реш ении задач в других учебны х пред

метах и при проведении необходим ы х вы числений в реальной жизни
Построения
•  О перировать понятием набора элементов, определяю щ их геометрическую  ф и

гуру,
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•  владеть набором методов построений циркулем  и линейкой;

•  проводить анализ и реализовы вать этапы  реш ения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выполнять построения на местности;

• оценивать разм еры  реальны х объектов окруж аю щ его мира
Преобразования
•  О перировать движ ениями и преобразованиями как м еж предметны ми понятия

ми;

•  оперировать понятием  движ ения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощ ью  движ ений и преобразования 
подобия, а такж е комбинациями движений, движ ений и преобразований;

•  использовать свойства движ ений и преобразований для проведения обоснова
ния и доказательства утверж дений в геометрии и других учебны х предметах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движ ений и применять подобие для построений и вы чис

лений
Векторы и координаты на плоскости
•  Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты  на плоскости, ко
ординаты  вектора;

•  Владеть векторны м и координатны м методом на плоскости для реш ения задач 
на вы числение и доказательства;

•  выполнять с помощ ью  векторов и координат доказательство известны х ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем  о зам ечательны х точках и т.п .) и 
получать новые свойства известны х фигур;

•  использовать уравнения фигур для реш ения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельны х плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для реш ения задач по физике, гео

графии и другим  учебны м  предметам
История математики
•  П оним ать математику как строго организованную  систему научных знаний, в 

частности владеть представлениям и об аксиоматическом  построении геометрии и первич
ными представлениями о неевклидовы х геометриях;

•  рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто
рии развития науки, понимать роль математики в развитии России

Методы математики
•  Владеть знаниям и о различны х методах обоснования м атематических утвер

ж дений и самостоятельно применять их;

•  владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при выборе метода 
реш ения;

•  характеризовать произведения искусства с учётом  математических законом ер
ностей в природе, использовать м атематические закономерности в самостоятельном твор
честве
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1.2.З.9. Информатика 
Введение
Выпускник научится:
•использовать терм ины  «информация», «сообщ ение», «данные», «кодирование», 

«сигнал», «обратная связь», а такж е поним ать разницу между употреблением  этих тер 
минов в обы денной речи и в информатике;

•приводить прим еры  инф орм ационны х процессов -  процессов, связанны е с хране
нием, преобразованием  и передачей данны х -  в ж ивой природе и технике;

Выпускник получит возможность:
•  узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, опера

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха
рактеристики этих устройств и использовать свои знания в повседневной жизни.

Математические основы информатики 
Выпускник научится:
•описы вать размер двоичны х текстов, используя терм ины  «бит», «байт» и произ

водны е от них; использовать термины , описы ваю щ ие скорость передачи данных, оцени
вать время передачи данных;

•кодировать и декодировать тексты  по заданной кодовой таблице;

•  оперировать понятиями, связанны ми с передачей данны х (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данны х по каналу связи, пропускная способ
ность канала связи);

•определять минимальную  длину кодового слова по заданны м  алф авиту кодируе
мого текста и кодовому алф авиту (для кодового алф авита из 2, 3 или 4 символов);

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко
довой таблице равном ерного кода;

•записы вать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную  и из двоичной в десятичную ; срав
нивать числа в двоичной записи; склады вать и вы читать числа, записанны е в двоичной 
системе счисления;

•записы вать логические вы раж ения составленны е с помощ ью  операций «И», 
«И ЛИ », «Н Е» и скобок, определять истинность такого составного вы сказы вания, если из
вестны  значения истинности входящ их в него элем ентарны х вы сказы ваний;

•определять количество элем ентов в множ ествах, полученны х из двух или трех 
базовы х м нож еств с помощ ью  операций объединения, пересечения и дополнения;

•использовать терм инологию , связанную  с граф ам и (верш ина, ребро, путь, дли
на ребра и пути), деревьям и (корень, лист, вы сота дерева) и спискам и (первы й элемент, 
последний элемент, преды дущ ий элемент, следую щ ий элем ент; вставка, удаление и зам е
на элемента);

•описы вать граф с помощ ью  м атрицы  см еж ности с указанием  длин ребер (знание 
терм ина «м атрица смеж ности» не обязательно);

•использовать основны е способы  граф ического представления числовой инф орм а
ции.

Выпускник получит возможность:
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•познакомиться с примерами математических моделей и использования компь
ютеров 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 алфа
вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;

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

•познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель
ными современными кодами;

•познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи
сании реальных объектов и процессов.

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится:
•использовать терм ины  «исполнитель», «алгоритм», «программа», а такж е пони

мать разницу между употреблением  этих терм инов в обы денной речи и в информатике;

•вы полнять без использования ком пью тера («вручную ») неслож ны е алгоритмы  
управления исполнителям и и анализа числовы х и текстовы х данных, записанны е на кон
кретном язы к програм м ирования с использованием  основны х управляю щ их конструкций 
последовательного програм м ирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспом огательны е алгоритмы);

•составлять неслож ны е алгоритм ы  управления исполнителям и и анализа числовы х 
и текстовы х данны х с использованием  основны х управляю щ их конструкций последова
тельного програм м ирования и записы вать их в виде программ на вы бранном  язы ке про
граммирования; вы полнять эти програм м ы  на компью тере;

• использовать величины  (перем енны е) различны х типов, табличны е величины  
(массивы), а такж е выраж ения, составленны е из этих величин; использовать оператор 
присваивания;

•анализировать предлож енны й алгоритм, например, определять какие результа
ты  возм ож ны  при заданном  множ естве исходны х значений;

•использовать логические значения, операции и вы раж ения с ними;

•записы вать на вы бранном  язы ке програм м ирования ариф м етические и логиче
ские вы раж ения и вы числять их значения.

Выпускник получит возможность:
•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операци

ями 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 (летательные и космические аппараты, станки, оро
сительные системы, движущиеся модели и др.).

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится:
•оперировать понятиям и «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска 

имен файлов», «ф айловая система»;
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•использовать динам ические (электронны е) таблицы , в том  числе форм улы  с ис
пользованием  абсолю тной, относительной и смеш анной адресации, вы деление диапазо
на таблицы  и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграм м  (круго
вой и столбчатой);

•  использовать табличны е (реляционны е) базы  данных, вы полнять отбор строк 
таблицы , удовлетворяю щ их определенном у условию ;

•анализировать дом енны е им ена ком пью теров и адреса докум ентов в И нтерне
те;

•проводить поиск инф орм ации в сети И нтернет по запросам  с использованием  ло
гических операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин
тернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности):

•навы кам и  работы  с компью тером; знаниями, ум ениям и и навыками, доста
точны м и для работы  с различны м и видами програм м ны х систем  и И нтернет-сервисов 
(файловы е менедж еры, текстовы е редакторы , электронны е таблицы , браузеры, поиско
вые системы, словари, электронны е энциклопедии); ум ением  описы вать работу этих си
стем и сервисов с использованием  соответствую щ ей терминологии;

•  различны м и форм ам и представления данны х (таблицы, диаграм м ы  , граф ики и т. 
д.);

•прием ам и безопасной организации своего личного пространства данны х с ис
пользованием  индивидуальны х накопителей данных, И нтернет-сервисов и т. п.;

•основам и  соблю дения норм инф орм ационной этики и права.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно

сти):
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуалъными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных дан

ных;
•практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
•познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;
•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек
тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

•узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных тех
нологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

74



1.2.3.10. Физика
Выпускник научится:
•  соблю дать правила безопасности и охраны труда при работе с учебны м  и лабо

раторны м оборудованием;

•  понимать смысл основны х физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы  измерения;

•  распознавать проблемы, которые мож но реш ить при помощ и физических м ето
дов; анализировать отдельны е этапы  проведения исследований и интерпретировать р е 
зультаты  наблю дений и опытов;

•  ставить опы ты  по исследованию  физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом  ф ормулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предлож енного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы.

П рим ечание. П ри проведении исследования физических явлений измерительны е 
приборы  использую тся лиш ь как датчики измерения ф изических величин. Записи показа
ний прямы х измерений в этом  случае не требуется.

•  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса т е 
ла, объем, сила, температура, атмосф ерное давление, влаж ность воздуха, напряжение, си 
ла тока, радиационны й фон (с использованием  дозиметра); при этом  вы бирать оптим аль
ный способ измерения и использовать простейш ие методы оценки погреш ностей изм ере
ний.

П рим ечание. Л ю бая учебная программа долж на обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленны х физических величин.

•  проводить исследование зависим остей физических величин с использованием  
прямых измерений: при этом  конструировать установку, ф иксировать результаты  полу
ченной зависим ости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по р е 
зультатам  исследования;

•  проводить косвенны е измерения физических величин: при вы полнении изм ере
ний собирать экспериментальную  установку, следуя предлож енной инструкции, вы чис
лять значение величины  и анализировать полученные результаты  с учетом  заданной точ
ности измерений;

•  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученны х физических явлений или закономерностей и применять им ею щ ие
ся знания для их объяснения;

•  понимать принципы  действия маш ин, приборов и технических устройств, усло
вия их безопасного использования в повседневной жизни;

•  использовать при вы полнении учебны х задач научно-популярную  литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы  И нтернет.

Выпускник получит возможность научиться:
•  понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред

ставлений 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;
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•  сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи
тельной погрешности при проведении прямых измерений;

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве
личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов;

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли
тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор
мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци
ей, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
•  распознавать м еханические явления и объяснять на основе имею щ ихся знаний 

основны е свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прям олинейное движение, относительность 
м еханического движ ения, свободное падение тел, равномерное движ ение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления тверды м и телами, 
ж идкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие тверды х тел, им е
ю щ их закрепленную  ось вращ ения, колебательное движение, резонанс, волновое движ е
ние (звук);

•  описывать изученные свойства тел  и м еханические явления, используя ф изиче
ские величины: путь, перемещ ение, скорость, ускорение, период обращ ения, масса тела, 
плотность вещ ества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, м еханическая работа, м еханическая 
мощ ность, К П Д  при соверш ении работы  с использованием  простого механизма, сила тре
ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемы х величин, их обо
значения и единицы  измерения, находить формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  
величину с другим и величинами, вы числять значение ф изической величины;

•  анализировать свойства тел, м еханические явления и процессы, используя ф изи
ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо
зиции сил (нахож дение равнодействую щ ей силы), I, II и III законы  Н ью тона, закон сохра
нения импульса, закон Гука, закон П аскаля, закон А рхимеда; при этом  различать словес
ную формулировку закона и его математическое выражение;

•  различать основны е признаки изученны х физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета;

•  реш ать задачи, используя ф изические законы  (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы  Н ью тона, закон со 
хранения импульса, закон Гука, закон П аскаля, закон А рхимеда) и формулы, связы ваю 
щ ие ф изические величины  (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещ ества, 
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, м еханиче
ская работа, механическая мощ ность, К П Д  простого механизма, сила трения скольжения,
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коэф ф ициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны  и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записы вать краткое условие, вы де
лять ф изические величины, законы  и формулы, необходимы е для ее реш ения, проводить 
расчеты  и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв
лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер
гии; экологических последствий исследования космического пространств;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра
нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.);

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче
ского аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
•  распознавать тепловы е явления и объяснять на базе имею щ ихся знаний основ

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), больш ая сж имаемость газов, малая сж им аем ость ж идкостей и 
тверды х тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влаж ность воздуха, различны е способы  теплопередачи (теплопроводность, кон
векция, излучение), агрегатны е состояния вещ ества, поглощ ение энергии при испарении 
ж идкости и вы деление ее при конденсации пара, зависим ость тем пературы  кипения от 
давления;

•  описывать изученные свойства тел и тепловы е явления, используя ф изические 
величины: количество теплоты , внутренняя энергия, температура, удельная теплоем кость 
вещ ества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп 
лота сгорания топлива, коэф ф ициент полезного действия теплового двигателя; при описа
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с 
другими величинами, вы числять значение физической величины;

•  анализировать свойства тел, тепловы е явления и процессы, используя основные 
полож ения атомно-молекулярного учения о строении вещ ества и закон сохранения энер
гии;

•  различать основны е признаки изученных физических моделей строения газов, 
ж идкостей и тверды х тел;

•  реш ать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловы х процессах и 
формулы, связы ваю щ ие ф изические величины  (количество теплоты , температура, удель
ная теплоем кость вещ ества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова
ния, удельная теплота сгорания топлива, коэф ф ициент полезного действия теплового д ви 
гателя): на основе анализа условия задачи записы вать краткое условие, вы делять ф изиче
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ские величины, законы  и формулы, необходимы е для ее реш ения, проводить расчеты  и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво
дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло
вых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про
цессах) и ограниченность использования частных законов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате
матического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
•  распознавать электром агнитны е явления и объяснять на основе имею щ ихся зн а 

ний основны е свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаим о
действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электром агнитная индукция, действие магнитного поля на про
водник с током  и на движ ущ ую ся заряж енную  частицу, действие электрического поля на 
заряж енную  частицу, электром агнитны е волны, прям олинейное распространение света, 
отраж ение и преломление света, дисперсия света.

•  составлять схемы электрических цепей с последовательны м и параллельны м  со 
единением  элементов, различая условны е обозначения элем ентов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

•  использовать оптические схемы для построения изображ ений в плоском  зеркале 
и собираю щ ей линзе.

•  описывать изученны е свойства тел и электром агнитны е явления, используя ф и
зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри
ческое сопротивление, удельное сопротивление вещ ества, работа электрического поля, 
мощ ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электром агнит
ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемы х величин, их обозначения и единицы  измерения; находить формулы, связы 
ваю щ ие данную  физическую  величину с другим и величинами.

•  анализировать свойства тел, электром агнитны е явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон О ма для участка цепи, 
закон Д ж оуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отраж ения све
та, закон преломления света; при этом  различать словесную  ф ормулировку закона и его 
м атематическое выражение.

•  реш ать задачи, используя ф изические законы  (закон О ма для участка цепи, закон 
Д жоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отраж ения света, з а 
кон преломления света) и формулы, связы ваю щ ие ф изические величины  (сила тока, элек
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трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощ ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила л ин
зы, скорость электром агнитны х волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про
водников): на основе анализа условия задачи записы вать краткое условие, выделять ф изи
ческие величины, законы  и формулы, необходимы е для ее реш ения, проводить расчеты  и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре
де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек
тромагнитных явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни
ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца и др.);

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова
нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
•  распознавать квантовы е явления и объяснять на основе имею щ ихся знаний ос

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра
диоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

•  описывать изученны е квантовы е явления, используя ф изические величины: м ас
совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра
вильно трактовать физический смысл используемы х величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с другими 
величинами, вы числять значение физической величины;

•  анализировать квантовы е явления, используя ф изические законы  и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощ ения света атомом, при этом  разли
чать словесную  ф ормулировку закона и его м атематическое выражение;

•  различать основны е признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра;

•  приводить примеры  проявления в природе и практического использования р а 
диоактивности, ядерны х и терм оядерны х реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со
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хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо
го термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
•  указы вать названия планет С олнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращ ения звездного неба, движ ения Луны, С олнца и планет относительно 
звезд;

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами м и
ра;

Выпускник получит возможность научиться:
•  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд
ного неба при наблюдениях звездного неба;

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот
носить цвет звезды с ее температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.3.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
В ы пускник научится пользоваться научны ми методами для распознания биологи

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям , их роли в ж изни организмов и человека; проводить наблю дения за  ж и 
выми объектами, собственны м организмом; описы вать биологические объекты, процессы 
и явления; ставить неслож ны е биологические эксперим енты  и интерпретировать их р е 
зультаты.

В ы пускник овладеет системой биологических знаний -  понятиями, законом ерно
стями, законами, теориями, имею щ ими важное общ еобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

В ы пускник освоит общ ие приемы: оказания первой помощ и; рациональной орга
низации труда и отдыха; вы ращ ивания и разм нож ения культурны х растений и домаш них 
животных, ухода за ними; проведения наблю дений за состоянием  собственного организ
ма; правила работы  в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

В ы пускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы  по 
биологии, справочны х материалов (на бумаж ны х и электронны х носителях), ресурсов И н 
тернета при вы полнении учебны х задач.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;
•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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•  ориентироваться в системе познавательных ценностей -  воспринимать ин
формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас
совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа
цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле
ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ
ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
•  выделять сущ ественны е признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерны х для ж ивы х организмов;

•  аргументировать, приводить доказательства родства различны х таксонов расте
ний, животных, грибов и бактерий;

•  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри
бов и бактерий;

•  осущ ествлять классификацию  биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлеж ности к определенной систем ати
ческой группе;

•  раскры вать роль биологии в практической деятельности лю дей; роль различны х 
организмов в ж изни человека;

•  объяснять общ ность происхож дения и эволю ции систематических групп расте
ний и животны х на примерах сопоставления биологических объектов;

•  выявлять примеры  и раскры вать сущ ность приспособленности организмов к 
среде обитания;

•  различать по внеш нему виду, схемам и описаниям  реальны е биологические объ
екты или их изображения, выявлять отличительны е признаки биологических объектов;

•  сравнивать биологические объекты  (растения, ж ивотные, бактерии, грибы), про
цессы  ж изнедеятельности; делать выводы и умозаклю чения на основе сравнения;

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов;

•  использовать методы биологической науки: наблю дать и описывать биологиче
ские объекты  и процессы; ставить биологические эксперим енты  и объяснять их результа
ты;

•  знать и аргументировать основны е правила поведения в природе;

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

•  описывать и использовать приемы вы ращ ивания и разм нож ения культурных 
растений и домаш них животных, ухода за  ними;

•  знать и соблю дать правила работы  в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана
лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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•  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри
бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ
ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот
ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
•  выделять сущ ественны е признаки биологических объектов (ж ивотных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов ж изнедеятельности, характерны х 
для организма человека;

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окруж аю 
щ ей среды, родства человека с животными;

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю дения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруш ения осанки, 
зрения, слуха, инфекционны х и простудных заболеваний;

•  объяснять эволю цию  вида Ч еловек разумны й на примерах сопоставления биоло
гических объектов и других материальных артефактов;

•  выявлять примеры  и пояснять проявление наследственны х заболеваний у чело
века, сущ ность процессов наследственности и изменчивости, присущ ей человеку;

•  различать по внеш нему виду, схемам и описаниям  реальны е биологические объ
екты (клетки, ткани органы, системы  органов) или их изображения, выявлять отличитель
ные признаки биологических объектов;

•  сравнивать биологические объекты  (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы  ж изнедеятельности (питание, дыхание, обмен вещ еств, выделение и др.); делать 
выводы и умозаклю чения на основе сравнения;

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов;

•  использовать методы биологической науки: наблю дать и описывать биологиче
ские объекты  и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты;
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•  знать и аргументировать основны е принципы  здорового образа жизни, рацио
нальной организации труда и отдыха;

•  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

•  описывать и использовать приемы  оказания первой помощ и;

•  знать и соблю дать правила работы  в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана
лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб
ственному здоровью и здоровью других людей;

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин
формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак
торов риска на здоровье человека.

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов
местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб
ственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•  выделять сущ ественны е признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерны х для сообщ еств ж ивы х организмов;

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости защ иты  окруж аю 
щ ей среды;

•  аргументировать, приводить доказательства зависим ости здоровья человека от 
состояния окруж аю щ ей среды;

•  осущ ествлять классиф икацию  биологических объектов на основе определения 
их принадлеж ности к определенной систематической группе;

•  раскры вать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче
ских объектов в природе и ж изни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы;

•  объяснять общ ность происхож дения и эволю ции организмов на основе сопо
ставления особенностей их строения и функционирования;

•  объяснять механизмы  наследственности и изменчивости, возникновения п ри
способленности, процесс видообразования;
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•  различать по внеш нему виду, схемам и описаниям  реальны е биологические объ
екты или их изображения, выявляя отличительны е признаки биологических объектов;

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаклю чения 
на основе сравнения;

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и ф ункциями орга
нов и систем органов;

•  использовать методы биологической науки: наблю дать и описывать биологиче
ские объекты  и процессы; ставить биологические эксперим енты  и объяснять их результа
ты;

•  знать и аргументировать основны е правила поведения в природе; анализировать 
и оценивать последствия деятельности человека в природе;

•  описывать и использовать приемы вы ращ ивания и разм нож ения культурных 
растений и домаш них животных, ухода за  ними в агроценозах;

•  знать и соблю дать правила работы  в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак
торов риска на здоровье человека;

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите
ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ
ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы
сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально
ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе инфор
мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера
тов;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про
блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни
ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене
тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб
ственный вклад в деятельность группы.

1.2.3.12. Химия
Выпускник научится:
•  характеризовать основны е методы познания: наблю дение, измерение, экспери

мент;
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•  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущ е
ственные признаки;

•  раскры вать смысл основны х хим ических понятий «атом», «молекула», «хим иче
ский элемент», «простое вещ ество», «слож ное вещ ество», «валентность», «химическая ре
акция», используя знаковую  систему химии;

•  раскры вать смысл законов сохранения массы  вещ еств, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории;

•  различать химические и ф изические явления;

•  называть химические элементы;

•  определять состав вещ еств по их формулам;

•  определять валентность атома элем ента в соединениях;

•  определять тип химических реакций;

•  называть признаки и условия протекания химических реакций;

•  выявлять признаки, свидетельствую щ ие о протекании хим ической реакции при 
вы полнении хим ического опыта;

•  составлять формулы бинарны х соединений;

•  составлять уравнения хим ических реакций;

•  соблю дать правила безопасной работы  при проведении опытов;

•  пользоваться лабораторны м оборудованием  и посудой;

•  вы числять относительную  молекулярную  и молярную  массы  веществ;

•  вычислять массовую  долю  химического элем ента по формуле соединения;
•  вы числять количество, объем  или массу вещ ества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

•  характеризовать физические и хим ические свойства простых веществ: кислорода 
и водорода;

•  получать, собирать кислород и водород;

•  распознавать опытным путем газообразны е вещества: кислород, водород;

•  раскры вать смысл закона А вогадро;
•  раскры вать смысл понятий «тепловой эф ф ект реакции», «молярны й объем»;

•  характеризовать физические и химические свойства воды;

•  раскры вать смысл понятия «раствор»;

•  вы числять массовую  долю  растворенного вещ ества в растворе;

•  приготовлять растворы  с определенной массовой долей растворенного вещ ества;

•  называть соединения изученных классов неорганических веществ;

•  характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани
ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

•  определять принадлеж ность вещ еств к определенному классу соединений;

•  составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

•  проводить опыты, подтверж даю щ ие хим ические свойства изученных классов 
неорганических веществ;

•  распознавать опытным путем растворы  кислот и щ елочей по изменению  окраски 
индикатора;

•  характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

•  раскры вать смысл П ериодического закона Д.И. М енделеева;
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•  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хим ического эле
мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. М енделеева;

•  объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главны х подгрупп;

•  характеризовать хим ические элем енты  (от водорода до кальция) на основе их 
полож ения в периодической системе Д.И. М енделеева и особенностей строения их атомов;

•  составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. М енделеева;

•  раскры вать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

•  характеризовать зависим ость физических свойств вещ еств от типа кристалличе
ской реш етки;

•  определять вид хим ической связи в неорганических соединениях;

•  изображ ать схемы строения молекул вещ еств, образованных разны ми видами 
хим ических связей;

•  раскры вать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек
тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос
становитель», «окисление», «восстановление»;

•  определять степень окисления атома элем ента в соединении;

•  раскры вать смысл теории электролитической диссоциации;

•  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

•  объяснять сущ ность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно
го обмена;

•  составлять полны е и сокращ енны е ионные уравнения реакции обмена;
•  определять возмож ность протекания реакций ионного обмена;

•  проводить реакции, подтверж даю щ ие качественны й состав различны х веществ;

•  определять окислитель и восстановитель;

•  составлять уравнения окислительно-восстановительны х реакций;

•  называть факторы, влияю щ ие на скорость хим ической реакции;

•  классифицировать хим ические реакции по различны м  признакам;

•  характеризовать взаимосвязь между составом, строением  и свойствами неметал
лов;

•  проводить опыты по получению , собиранию  и изучению  хим ических свойств га
зообразны х вещ еств: углекислого газа, аммиака;

•  распознавать опытным путем газообразны е вещества: углекислы й газ и аммиак;

•  характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами м етал
лов;

•  называть органические вещ ества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеино
вая кислота, глюкоза;

•  определять возмож ность протекания реакций некоторых представителей органи
ческих вещ еств с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:
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•  выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак
ции, о характере и продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста
новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре
вращений неорганических веществ различных классов;

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей
ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че
ловека;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава
ния веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре

кламе в средствах массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея

тельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкци

ях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.3.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
•  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционны х образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда
вать декоративны е изображ ения на основе русских образов;

• раскры вать смысл народны х праздников и обрядов и их отраж ение в народном 
искусстве и в современной жизни; разы гры вать народны е песни, сю жеты, участвовать в 
обрядовы х действах;

•  создавать эскизы  декоративного убранства русской избы;

• создавать цветовую  композицию  внутреннего убранства избы;

•  определять специфику образного язы ка декоративно-прикладного искусства;

•  создавать самостоятельны е варианты  орнаментального построения выш ивки с 
опорой на народны е традиции;
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•  создавать эскизы  народного праздничного костю ма, его отдельны х элем ентов в 
цветовом  реш ении;

•  умело пользоваться язы ком  декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщ ения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);

•  вы страивать декоративные, орнаментальны е ком позиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Х охлом ы  и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительны х или геометрических элементов;

•  владеть практическими навы ками вы разительного использования фактуры, цве
та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном  м атериале плоскост
ных или объемных декоративны х композиций;

•  распознавать и называть игруш ки ведущ их народны х худож ественны х пром ы с
лов; осущ ествлять собственны й худож ественны й замысел, связанны й с созданием  вы рази
тельной формы игруш ки и украш ением  ее декоративной росписью  в традиции одного из 
промыслов;

•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты  на основе 
народны х традиций;

•  различать виды и материалы  декоративно-прикладного искусства;

•  различать национальны е особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России;

•  находить общ ие черты  в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративны х изобразительны х элементов в произведениях народны х и современны х 
промыслов;

•  различать и характеризовать несколько народны х худож ественны х промыслов 
России;

•  называть пространственны е и временны е виды искусства и объяснять, в чем со
стоит различие временны х и пространственны х видов искусства;

•  классифицировать ж анровую  систему в изобразительном  искусстве и ее значе
ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

•  объяснять разницу между предметом  изображения, сю жетом и содерж анием 
изображения;

•  композиционны м навы кам  работы, чувству ритма, вкусу к работе с различны м и 
худож ественны м и материалами;

•  создавать образы, используя все вы разительны е возможности;

•  простым навыкам изображ ения с помощ ью  пятна и тональны х отнош ений;

•  навыку плоскостного силуэтного изображ ения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь);

•  изображ ать сложную  форму предмета (силуэт) как соотнош ение просты х гео
метрических фигур, соблю дая их пропорции;

•  создавать линейны е изображ ения геометрических тел и натю рм орт с натуры  из 
геометрических тел;

•  строить изображ ения простых предметов по правилам линейной перспективы;

•  характеризовать освещ ение как важ нейш ее вы разительное средство изобрази
тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины  пространства;
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•  передавать с помощ ью  света характер формы и эм оциональное напряж ение в 
композиции натю рморта;

•  творческому опыту вы полнения графического натю рм орта и гравю ры наклейка
ми на картоне;

•  выраж ать цветом в натю рморте собственное настроение и переживания;

•  рассуж дать о разны х способах передачи перспективы  в изобразительном искус
стве как вы раж ении различны х м ировоззренческих смыслов;

•  применять перспективу в практической творческой работе;

•  навыкам изображ ения перспективны х сокращ ений в зарисовках наблю даемого;

•  навыкам изображ ения уходящ его вдаль пространства, применяя правила линей
ной и воздуш ной перспективы;

•  видеть, наблю дать и эстетически переж ивать изм енчивость цветового состояния 
и настроения в природе;

•  навыкам создания пейзаж ных зарисовок;

•  различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш ная перспек
тива;

•  пользоваться правилами работы  на пленэре;

•  использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эм оциональной вы разительности 
ж ивописного произведения;

•  навыкам композиции, наблю дательной перспективы  и ритмической организации 
плоскости изображения;

•  различать основны е средства худож ественной вы разительности в изобразитель
ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

•  определять композицию  как целостны й и образны й строй произведения, роль 
формата, вы разительное значение размера произведения, соотнош ение целого и детали, 
значение каж дого фрагмента в его м етаф орическом  смысле;

•  пользоваться красками (гуашь, акварель), нескольким и граф ическими м атериа
лами (карандаш , туш ь), обладать первичны ми навы ками лепки, использовать коллаж ны е 
техники;

•  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж  настроения, пленэр, импрессионизм;

•  различать и характеризовать виды портрета;

•  понимать и характеризовать основы  изображ ения головы человека;

•  пользоваться навы ками работы  с доступны м и скульптурны ми материалами;

•  видеть и использовать в качестве средств вы раж ения соотнош ения пропорций, 
характер освещ ения, цветовые отнош ения при изображ ении с натуры, по представлению , 
по памяти;

•  видеть конструктивную  форму предмета, владеть первичны ми навы ками плос
кого и объемного изображ ения предмета и группы предметов;

•  использовать графические материалы  в работе над портретом;

•  использовать образны е возмож ности освещ ения в портрете;

•  пользоваться правилами построения головы человека;
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•  называть имена вы даю щ ихся русских и зарубеж ны х худож ников - портретистов 
и определять их произведения;

•  навыкам передачи в плоскостном изображ ении простых движ ений фигуры чело
века;

•  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

•  навыкам лепки и работы  с пластилином  или глиной;

•  рассуж дать (с опорой на восприятие худож ественны х произведений - ш едевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

•  приемам вы разительности при работе с натуры  над набросками и зарисовкам и 
фигуры человека, используя разнообразны е граф ические материалы;

•  характеризовать сю ж етно-тематическую  картину как обобщ енны й и целостный 
образ, как результат наблю дений и размы ш лений худож ника над жизнью;

•  объяснять понятия «тема», «содержание», «сю жет» в произведениях станковой 
живописи;

•  изобразительны м и композиционны м навы кам  в процессе работы  над эскизом;

•  узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

•  перечислять и характеризовать основны е ж анры  сю ж етно- тем атической карти
ны;

•  навыкам в изобразительном  творчестве;

•  характеризовать исторический жанр как идейное и образное вы раж ение значи
тельны х собы тий в истории общ ества, как воплощ ение его м ировоззренческих позиций и 
идеалов;

•  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины;

•  характеризовать значение тем атической картины  X IX  века в развитии русской 
культуры;

•  рассуж дать о значении творчества великих русских худож ников в создании о б 
раза народа, в становлении национального сам осознания и образа национальной истории;

•  называть имена нескольких известны х худож ников объединения «М ир искус
ства» и их наиболее известны е произведения;

•  творческому опыту по разработке и созданию  изобразительного образа на вы 
бранны й исторический сюжет;

•  творческому опыту по разработке худож ественного проекта -разработки  ком по
зиции на историческую  тему;

•  творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

•  представлениям  о великих, вечных тем ах в искусстве на основе сю ж етов из Б и б 
лии, об их м ировоззренческом  и нравственном значении в культуре;

•  называть имена великих европейских и русских худож ников, творивш их на биб
лейские темы;

•  узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских х у 
дож ников на библейские темы;

•  характеризовать роль монументальны х памятников в ж изни общ ества;

•  рассуж дать об особенностях худож ественного образа советского народа в годы 
В еликой О течественной войны;
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•  описывать и характеризовать выдаю щ иеся м онументальны е памятники и ансам 
бли, посвящ енны е В еликой О течественной войне;

•  творческому опыту лепки памятника, посвящ енного значимому историческому 
событию  или историческому герою;

•  анализировать худож ественно-вы разительны е средства произведений изобрази
тельного искусства X X  века;

•  культуре зрительского восприятия;

•  характеризовать временны е и пространственны е искусства;
•  понимать разницу меж ду реальностью  и худож ественны м  образом;

•  представлениям  об искусстве иллю страции и творчестве известны х иллю страто
ров книг. И .Я. Билибин. В.А. М илаш евский. В.А. Ф аворский;

•  опыту худож ественного иллю стрирования и навыкам работы  граф ическими м а
териалами;

•  собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);

•  представлениям  об анималистическом  ж анре изобразительного искусства и 
творчестве худож ников-анималистов;

•  опыту худож ественного творчества по созданию  стилизованны х образов ж ивот
ных;

•  систематизировать и характеризовать основные этапы  развития и истории архи
тектуры  и дизайна;

•  распознавать объект и пространство в конструктивны х видах искусства;

•  понимать и раскры вать понятие модуля;

•  понимать сочетание различны х объемов в здании;

•  понимать единство худож ественного и ф ункционального в вещи, форму и м ате
риал;

•  иметь общ ее представление и рассказы вать об особенностях архитектурно
худож ественны х стилей разны х эпох;

•  понимать тенденции и перспективы  развития современной архитектуры;

•  различать образно-стилевой язы к архитектуры  прош лого;

•  характеризовать и различать малые формы архитектуры  и дизайна в простран
стве городской среды;

•  понимать плоскостную  композицию  как возмож ное схематическое изображ ение 
объемов при взгляде на них сверху;

•  осознавать чертеж  как плоскостное изображ ение объемов, когда точка -  верти
каль, круг -  цилиндр, шар и т. д.;

•  применять в создаваемы х пространственны х композициях дом инантны й объект 
и вспомогательны е соединительны е элементы;

•  применять навы ки формообразования, использования объемов в дизайне и архи
тектуре (макеты  из бумаги, картона, пластилина);

•  создавать ком позиционны е макеты  объектов на предметной плоскости и в про
странстве;

•  создавать практические творческие ком позиции в технике коллажа, дизай н
проектов;
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•  получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи
тектуры  и дизайна, а такж е о том, какое значение имеет располож ение цвета в простран
стве архитектурно-дизайнерского объекта;

•  приобретать общ ее представление о традициях ландш аф тно-парковой архитек
туры;

•  характеризовать основные ш колы  садово-паркового искусства;

•  понимать основы  краткой истории русской усадебной культуры X V III -  X IX  ве
ков;

•  называть и раскры вать смысл основ искусства флористики;

•  понимать основы краткой истории костю ма;

•  характеризовать и раскры вать смысл ком позиционно-конструктивны х принци
пов дизайна одежды;

•  применять навыки сочинения объем но-пространственной композиции в ф орм и
ровании букета по принципам  икэбаны;

•  использовать старые и осваивать новые приемы  работы  с бумагой, природны ми 
материалами в процессе м акетирования архитектурно-ландш аф тны х объектов;

•  отраж ать в эскизном  проекте дизайна сада образно-архитектурны й ком позици
онный замысел;

•  использовать графические навыки и технологии выполнения коллаж а в процессе 
создания эскизов молодеж ных и исторических комплектов одежды;

•  узнавать и характеризовать памятники архитектуры  Д ревнего Киева. София К и 
евская. Фрески. М озаики;

•  различать итальянские и русские традиции в архитектуре М осковского Кремля. 
Х арактеризовать и описывать архитектурны е особенности соборов М осковского Кремля;

•  различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. П онимать 
значение иконы  «Троица» А ндрея Рублева в общ ественной, духовной и худож ественной 
ж изни Руси;

•  узнавать и описы вать памятники ш атрового зодчества;

•  характеризовать особенности церкви В ознесения в селе К олом енском  и храм а 
П окрова-на-Рву;

•  раскры вать особенности новых иконописны х традиций в X V II веке. О тличать по 
характерны м  особенностям  икону и парсуну;

•  работать над проектом  (индивидуальны м или коллективным), создавая разнооб
разные творческие ком позиции в м атериалах по различны м  темам;

•  различать стилевые особенности разны х ш кол архитектуры  Д ревней Руси;

•  создавать с натуры  и по воображ ению  архитектурны е образы  граф ическими м а
териалами и др.;

•  работать над эскизом  м онументального произведения (витраж , мозаика, роспись, 
м онументальная скульптура); использовать вы разительны й язы к при м оделировании ар
хитектурного пространства;

•  сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения ж ивописи Д ревней Р у 
си;

•  рассуж дать о значении худож ественного образа древнерусской культуры;
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•  ориентироваться в ш ироком разнообразии стилей и направлений изобразитель
ного искусства и архитектуры  X V III -  X IX  веков;

•  использовать в речи новые термины, связанны е со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре X V III -  X IX  веков;

•  выявлять и называть характерны е особенности русской портретной ж ивописи 
X V III века;

•  характеризовать признаки и особенности московского барокко;

•  создавать разнообразны е творческие работы  (фантазийны е конструкции) в м ате
риале.

Выпускник получит возможность научиться:
•  активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера
туры, окружающего мира, технологии и др.);

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку 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 изоб
разительного искусства;

•  понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи

ши и др.);
•  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
•  создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII -  XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар

хитектуры русских художников XVIII -  XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде

лять скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

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

определять произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто

рической живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар
хитектуры модерна;
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•  использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве;

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIXвека и определять памятники монументальной скульптуры;

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков;
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественного проекта -  создания 

композиции на определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX ве

ка. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос

пись, монументальная скульптура);
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про

странства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупней

ших музеев мира;
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще

ния;
• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская;
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
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•  применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь
ного спектакля;

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля;

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ
лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 
средств фотографии;

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель
ных недочетов и случайностей;

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно

операторского искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро

вания школьного телевидения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.

1.2.3.14. Музыка
Выпускник научится:
•  понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;

•  анализировать средства м узы кальной выразительности: мелодию , ритм, темп, 
динамику, лад;

•  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

•  знать ж анры  вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, кам ер
но-инструментальной, симф онической музыки;

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

•  определять характер музы кальны х образов (лирических, драматических, герои
ческих, романтических, эпических);

•  выявлять общ ее и особенное при сравнении музы кальны х произведений на ос
нове полученны х знаний об интонационной природе музыки;

• передавать свои м узы кальны е впечатления в устной или письменной форме;

•  распознавать худож ественны е направления, стили и ж анры  классической и со 
временной музыки;
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•  определять основны е признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус
ской музыке;

•  выявлять общ ее и особенное при сравнении музы кальны х произведений на ос
нове полученных знаний о стилевых направлениях;

•  определять основны е признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальны х ш кол в западноевропейской музыке;

•  обосновывать собственны е предпочтения, касаю щ иеся музы кальны х произведе
ний различны х стилей и жанров;

•  творчески интерпретировать содерж ание музы кальны х произведений;

•  понимать взаимодействие музыки и литературы  на основе осознания специфики 
язы ка каж дого из них;

•  находить ассоциативны е связи между худож ественны м и образами музыки и л и 
тературы;

•  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

•  владеть навы ками вокально-хорового музицирования;

•  владеть м узы кальны ми терм инам и в пределах изучаемой темы;

•  участвовать в коллективной исполнительской деятельности;

•  размы ш лять о знаком ом  м узы кальном произведении, вы сказы вать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощ ения;

•  передавать свои м узы кальны е впечатления в устной форме;

•  узнавать на слух изученны е произведения русской и зарубеж ной классики, о б 
разцы народного музы кального творчества, произведения современны х композиторов;

•  находить ассоциативны е связи между музыкой и изобразительны м искусством;

•  понимать взаимодействие музыки и живописи;

•  находить ж анровы е параллели меж ду музыкой и другим и видами искусств;

•  сравнивать интонации музыкального, ж ивописного и литературного произведе
ний;

•  творчески интерпретировать содерж ание м узы кального произведения в пении;

•  анализировать различны е трактовки одного и того ж е произведения, аргум енти
руя исполнительскую  интерпретацию  зам ы сла композитора;

•  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

•  проявлять творческую  инициативу, участвуя в м узы кально-эстетической дея
тельности;

•  понимать значение музыки в ж изни каж дого человека и человеческого общ ества 
в целом;

•  эм оционально прож ивать исторические события и судьбы защ итников О тече
ства, воплощ аемы е в м узы кальны х произведениях;

•  определять характерны е особенности м узы кального языка;

•  эм оционально-образно воспринимать и характеризовать м узы кальны е произве
дения;

•  понимать ж изненно-образное содерж ание м узы кальны х произведений разных 
жанров;

•  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов м узы 
кальных произведений;
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•  определять м ногообразие музы кальны х образов и способов их развития;

•  проводить интонационно-образны й анализ музы кального произведения;

•  понимать основной принцип развития и построения музыки -  сходство и разли
чие;

•  анализировать взаимосвязь ж изненного содерж ания музыки и м узы кальны х об
разов;

•  приводить примеры  известны х музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов;

•  определять тем бры  м узы кальны х инструментов;

•  анализировать единство ж изненного содерж ания и худож ественной формы в 
различны х м узы кальны х образах;

•  понимать взаимосвязь проф ессиональной композиторской музыки и народного 
музы кального творчества;

•  анализировать произведения вы даю щ ихся композиторов прош лого и соврем ен
ности;

•  называть основны е ж анры  светской музыки: соната, симфония, концерт, опера,
балет;

•  понимать стилевые черты  русской классической м узы кальной школы;

•  понимать значение устного народного м узы кального творчества в развитии об
щ ей культуры народа;

•  определять основны е ж анры  русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частуш ки, разновидности обрядовы х песен;

•  понимать специфику перевоплощ ения народной музыки в произведениях ком по
зиторов;

•  называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отече
ственны х и зарубеж ны х композиторов академического направления X X  века;

•  слыш ать переинтонирование классической музыки в современны х обработках;

•  определять характерны е признаки современной популярной музыки;

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

и др.;
•  анализировать творчество исполнителей авторской песни;

•  применять современны е информ ационно-ком м уникационны е технологии для 
записи и воспроизведения музыки;

•  называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) 
и ж енские (сопрано, меццо-сопрано, альт);

•  применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музы кальны м сопровож де
нием и без сопровож дения (a cappella);

•  определять разновидности хоровы х коллективов по стилю  (манере) исполнения: 
народные, академические;

•  называть и определять звучание м узы кальны х инструментов: духовы х, струн
ных, ударных, современны х электронных;

•  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народны х инструментов, эстрадно-дж азового оркестра;
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•  называть современны х вы даю щ ихся отечественных и зарубеж ны х исполнителей 
и исполнительские коллективы;

•  понимать специфику музыки как вида искусства;

•  осознавать значение музыки в худож ественной культуре;

•  понимать возмож ности музы кального искусства в отраж ении «вечных» тем
жизни;

•  узнавать характерны е черты  и образцы  творчества крупнейш их русских и зару
бежных композиторов;

•  называть имена вы даю щ ихся композиторов и музы кантов-исполнителей;

•  распознавать на слух мелодии изученных произведений;

•  размы ш лять о знакомом  м узы кальном произведении, вы сказы вая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощ ения, интонационны х особенностях, жанре, исполни
телях;

•  выявлять особенности интерпретации одной и той же худож ественной идеи, 
сю жета в творчестве различны х композиторов;

•  использовать различны е формы индивидуального и группового музицирования;

•  использовать знания о музыке и музыкантах, полученны е на занятиях, при со 
ставлении дом аш ней фонотеки, видеотеки;

•  распознавать стили классической и современной музыки, особенности м узы 
кального язы ка и м узы кальной драматургии;

•  использовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
•  знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита);
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига

ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева -  основы древнерусской церковной 

музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му

зыкального искусства;
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•  определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, ска- 
зительное);

• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.

1.2.3.15. Технология
В соответствии с требованиями Ф едерального государственного образовательного 

стандарта основного общ его образования к результатам  предметной области «Техноло
гия», планируемые результаты  освоения предмета «Технология» отражают:

•  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
ф ормирование целостного представления о техносфере, сущ ности технологической куль
туры  и культуры  труда; уяснение социальны х и экологических последствий развития тех 
нологий промы ш ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор
та;

•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре
ш ения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

•  овладение средствами и формами графического отображ ения объектов или про
цессов, правилами вы полнения граф ической документации;

•  ф ормирование ум ений устанавливать взаимосвязь знаний по разны м учебны м 
предметам  для реш ения прикладны х учебных задач;

•  ф ормирование представлений о мире профессий, связанны х с изучаемы ми тех 
нологиями, их востребованности на рынке труда.

П ри ф ормировании перечня планируемы х результатов освоения предмета «Т ехно
логия» учтены  требования Ф едерального государственного образовательного стандарта 
основного образования к личностны м  и метапредметны м результатам  и требования инди
видуализации обучения, в связи с чем в программу вклю чены  результаты  базового уровня, 
обязательного к освоению  всеми обучаю щ имися, и повы ш енного уровня (в списке вы де
лены  курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по бло
кам содержания

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития

В ы пускник научится:

•  называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, инф орм а
ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, маш иностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии;

•  называет и характеризует перспективны е управленческие, медицинские, инф ор
мационны е технологии, технологии производства и обработки материалов, м аш инострое
ния, биотехнологии, нанотехнологии;

•  объясняет на произвольно избранных примерах принципиальны е отличия со 
временных технологий производства материальных продуктов от традиционны х техноло
гий, связывая свои объяснения с принципиальны м и алгоритмами, способами обработки 
ресурсов, свойствами продуктов современны х производственны х технологий и мерой их 
технологической чистоты;
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•  получил опы т м ониторинга развития технологий произвольно избранной отрас
ли на основе работы  с информационны ми источниками различны х видов.

Выпускник получит возможность научиться:
•  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши
ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 
В ы пускник научится:

•  следует технологии, в том  числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

•  оценивает условия применимости технологии в том  числе с позиций экологиче
ской защ ищ енности;

•  прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в з а 
висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы  опы тно
эксперим ентальны м  путем, в том  числе самостоятельно планируя такого рода экспери
менты;

•  в зависим ости от ситуации оптимизирует базовы е технологии (затратность -  ка
чество), проводит анализ альтернативны х ресурсов, соединяет в едины й план несколько 
технологий без их видоизменения для получения слож носоставного материального или 
информационного продукта;

•  проводит оценку и испы тание полученного продукта;

•  проводит анализ потребностей в тех или иных материальны х или инф орм ацион
ных продуктах;

•  описы вает технологическое реш ение с помощ ью  текста, рисунков, графического 
изображения;

•  анализирует возмож ны е технологические реш ения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;

•  получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных 
проектов, предполагаю щ их:

-  изготовление материального продукта на основе технологической докум ен
тации с применением  элем ентарны х (не требую щ их регулирования) и слож ны х 
(требую щ их регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования;
-  модификацию  материального продукта по технической документации и и з
менения параметров технологического процесса для получения заданны х свойств 
материального продукта;
-  определение характеристик и разработку материального продукта, вклю чая 
его моделирование в инф орм ационной среде (конструкторе);
-  встраивание созданного инф орм ационного продукта в заданную  оболочку;
-  изготовление информационного продукта по заданном у алгоритму в задан 
ной оболочке;

•  получил и проанализировал опы т разработки и / или реализации технологиче
ских проектов, предполагаю щ их:
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-  оптимизацию  заданного способа (технологии) получения требую щ егося м а
териального продукта (после его применения в собственной практике);
-  обобщ ение прецедентов получения продуктов одной группы различны ми 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данны х продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производства с вы работкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного при
менения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла
сование с заинтересованны ми субъектами;
-  разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур
сам) технологии получения материального и инф ормационного продукта с задан 
ными свойствами;

•  получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, пред
полагаю щих:

-  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (вклю чая моделирование и разработку документации);
-  планирование (разработку) материального продукта на основе сам остоятель
но проведенных исследований потребительских интересов;
-  разработку плана продвиж ения продукта;

•  получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 
позволяю щ их реш ить конкретны е задачи (с помощ ью  стандартны х просты х механизмов, с 
помощ ью  материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
•  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /  заказом /  

потребностью /  задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра
батывать технологию на основе базовой технологии;

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана
лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар
ты;

• оценивать коммерческий потенциал продукта и /  или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ

ного самоопределения
В ы пускник научится:

•  характеризует группы профессий, обслуж иваю щ их технологии в сферах м еди
цины, производства и обработки материалов, маш иностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описы вает тенденции их развития,

•  характеризует ситуацию  на региональном  рынке труда, назы вает тенденции ее 
развития,

•  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованны х на регио
нальном ры нке труда,

•  характеризует группы  предприятий региона проживания,

•  характеризует организации проф ессионального образования различного уровня, 
располож енны е на территории прож ивания обучаю щ егося, об оказы ваемы х ими образова
тельны х услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
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•  анализирует свои мотивы  и причины  принятия тех или иных реш ений,

•  анализирует результаты  и последствия своих реш ений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории,

•  анализирует свои возмож ности и предпочтения, связанны е с освоением  опреде
ленного уровня образовательны х программ и реализацией тех или иных видов деятельно
сти,

•  получил опыт наблю дения (изучения), ознакомления с современны ми производ
ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, маш иностроения, про
изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью  заняты х в 
них работников,

•  получил опы т поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современны х производств в регионе проживания, а такж е инф ор
мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального ры нка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
•  предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра

зования для занятия заданных должностей;
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про
дуктов питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро
ваны следующим образом:

5 класс
П о заверш ении учебного года обучаю щ ийся:

•  характеризует рекламу как средство ф ормирования потребностей;

•  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре
ализации технологического процесса;

•  называет предприятия региона проживания, работаю щ ие на основе современны х 
производственны х технологий, приводит примеры функций работников этих предприя
тий;

•  разъясняет содерж ание понятий «технология», «технологический процесс», «по
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этим и  поняти
ями;

•  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную  
группу потребностей, которые удовлетворяю т эти  технологии;

•  приводит произвольны е примеры  производственны х технологий и технологий в 
сфере быта;

•  объясняет, приводя примеры, принципиальную  технологическую  схему, в том  
числе характеризуя негативны е эффекты;

•  составляет техническое задание, памятку, инструкцию , технологическую  карту;

•  осущ ествляет сборку моделей с помощ ью  образовательного конструктора по ин 
струкции;

•  осущ ествляет выбор товара в м одельной ситуации;
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•  осущ ествляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, ф ото
графии;

•  конструирует модель по заданном у прототипу;

•  осущ ествляет корректное применение / хранение произвольно заданного про
дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

•  получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближ айш его социаль
ного окруж ения на основе самостоятельно разработанной программы;

•  получил и проанализировал опы т проведения испытания, анализа, модернизации 
модели;

•  получил и проанализировал опы т разработки оригинальны х конструкций в з а 
данной ситуации: нахож дение вариантов, отбор реш ений, проектирование и конструиро
вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативны е реш ения;

•  получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму;

•  получил и проанализировал опы т изготовления материального продукта на ос
нове технологической докум ентации с применением  элем ентарны х (не требую щ их регу
лирования) рабочих инструментов;

•  получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех 
нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс
П о заверш ении учебного года обучаю щ ийся:

•  называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруж е
ний, проф ессии в области строительства, характеризует строительную  отрасль региона 
проживания;

•  описы вает ж изненны й цикл технологии, приводя примеры;

•  оперирует понятием  «технологическая система» при описании средств удовле
творения потребностей человека;

•  проводит м орфологический и ф ункциональны й анализ технологической систе
мы;

•  проводит анализ технологической системы -  надсистемы  -  подсистем ы  в про
цессе проектирования продукта;

•  читает элем ентарны е чертеж и и эскизы;

•  вы полняет эскизы  механизмов, интерьера;

•  освоил техники обработки материалов (по выбору обучаю щ егося в соответствии 
с содерж анием  проектной деятельности) ;

•  применяет просты е механизм ы  для реш ения поставленны х задач по м одерниза
ции / проектированию  технологических систем;

•  строит модель механизма, состоящ его из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме;

•  получил и проанализировал опы т исследования способов ж изнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

•  получил и проанализировал опыт реш ения задач на взаимодействие со службами
Ж КХ;
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•  получил опы т м ониторинга развития технологий произвольно избранной отрас
ли, удовлетворяю щ их произвольно избранную  группу потребностей на основе работы  с 
инф ормационны ми источниками различны х видов;

•  получил и проанализировал опы т м одификации механизмов (на основе техниче
ской документации) для получения заданны х свойств (реш ение задачи);

•  получил и проанализировал опы т планирования (разработки) получения м атери
ального продукта в соответствии с собственны ми задачам и (вклю чая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенны х исследований по
требительских интересов.

7 класс
П о заверш ении учебного года обучаю щ ийся:

•  называет и характеризует актуальны е и перспективны е технологии в области 
энергетики, характеризует проф ессии в сфере энергетики, энергетику региона прож ива
ния;

•  называет и характеризует актуальные и перспективны е информационны е техн о
логии, характеризует профессии в сфере информационны х технологий;

•  характеризует автоматизацию  производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуж иваю щ ие автоматизированны е производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различны х профессий;

•  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 
для передачи энергии;

•  объясняет понятие «маш ина», характеризует технологические системы, преобра
зую щ ие энергию  в вид, необходимы й потребителю ;

•  объясняет сущ ность управления в технологических системах, характеризует ав
том атические и саморегулируемы е системы;

•  осущ ествляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи;

•  осущ ествляет модификацию  заданной электрической цепи в соответствии с по
ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 
задачей;

•  вы полняет базовы е операции редактора компью терного трехм ерного проектиро
вания (на выбор образовательной организации);

•  конструирует простые системы с обратной связью  на основе технических кон
структоров;

•  следует технологии, в том  числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

•  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещ ения выбранного 
помещ ения, вклю чая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

•  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляем ого программой компью терного трехм ерного проектирования;

•  получил и проанализировал опы т оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа).

8 класс
П о заверш ении учебного года обучаю щ ийся:
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•  называет и характеризует актуальны е и перспективны е технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданны м и свойствами;

•  характеризует современную  индустрию  питания, в том  числе в регионе прож и
вания, и перспективы  ее развития;

•  называет и характеризует актуальные и перспективны е технологии транспорта;,

•  называет характеристики современного ры нка труда, описы вает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и ум ираю щ ие профессии, в том  числе на предприятиях 
региона проживания,

•  характеризует ситуацию  на региональном  ры нке труда, назы вает тенденции её 
развития;

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической докум ента
ции

•  характеризует произвольно заданны й материал в соответствии с задачей дея
тельности, называя его свойства (внеш ний вид, механические, электрические, терм иче
ские, возмож ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь
зованием  произвольно избранны х источников информации),

•  объясняет специфику социальны х технологий, пользуясь произвольно избран
ными примерами, характеризует тенденции развития социальны х технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанны е с реализацией социальных технологий,

•  разъясняет функции модели и принципы  моделирования,

•  создаёт модель, адекватную  практической задаче,

•  отбирает материал в соответствии с техническим  реш ением  или по заданны м 
критериям,

•  составляет рацион питания, адекватный ситуации,

•  планирует продвиж ение продукта,

•  реглам ентирует заданны й процесс в заданной форме,

•  проводит оценку и испы тание полученного продукта,

•  описы вает технологическое реш ение с помощ ью  текста, рисунков, графического 
изображения,

•  получил и проанализировал опы т лабораторного исследования продуктов пита
ния,

•  получил и проанализировал опы т разработки организационного проекта и реш е
ния логистических задач,

•  получил и проанализировал опы т компью терного м оделирования / проведения 
виртуального эксперим ента по избранной обучаю щ имся характеристике транспортного 
средства,

•  получил и проанализировал опы т выявления проблем  транспортной логистики 
населённого пункта / трассы  на основе самостоятельно спланированного наблю дения,

•  получил и проанализировал опыт м оделирования транспортны х потоков,

•  получил опы т анализа объявлений, предлагаю щ их работу

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления м атериально
го продукта на основе технологической докум ентации с применением  элем ентарны х (не 
требую щ их регулирования) и сложны х (требую щ их регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования,
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•  получил и проанализировал опы т создания инф ормационного продукта и его 
встраивания в заданную  оболочку,

•  получил и проанализировал опы т разработки (комбинирование, изменение па
раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инф орм аци
онного продукта с заданны м и свойствами.

9 класс
П о заверш ении учебного года обучаю щ ийся:

•  называет и характеризует актуальны е и перспективны е медицинские техноло
гии,

•  называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их раз
вития и новые продукты  на их основе,

•  объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

•  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованны х на регио
нальном ры нке труда,

•  оценивает условия использования технологии в том  числе с позиций экологиче
ской защ ищ ённости,

•  прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в з а 
висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы  опы тно
эксперим ентальны м  путём, в том  числе сам остоятельно планируя такого рода экспери
менты,

•  анализирует возмож ны е технологические реш ения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации,

•  в зависим ости от ситуации оптимизирует базовы е технологии (затратность -  ка
чество), проводит анализ альтернативны х ресурсов, соединяет в едины й план несколько 
технологий без их видоизменения для получения слож носоставного материального или 
инф ормационного продукта,

•  анализирует результаты  и последствия своих реш ений, связанных с вы бором и 
реализацией собственной образовательной траектории,

•  анализирует свои возмож ности и предпочтения, связанные с освоением  опреде
лённого уровня образовательны х программ и реализацией тех или иных видов деятельно
сти,

•  получил и проанализировал опы т наблю дения (изучения), ознакомления с со
временными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
маш иностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и д е 
ятельностью  заняты х в них работников,

•  получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современны х производств в регионе проживания, а такж е инф ор
мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального ры нка труда,

•  получил и проанализировал опыт предпроф ессиональны х проб,

•  получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро
ванного проекта.

1.2.3.16. Физическая культура
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Выпускник научится:
•  рассматривать физическую  культуру как явление культуры, вы делять исто

рические этапы  ее развития, характеризовать основны е направления и ф ормы  ее организа
ции в современном обществе;

•  характеризовать содерж ательны е основы  здорового образа жизни, раскры 
вать его взаимосвязь со здоровьем , гармоничным физическим  развитием  и физической 
подготовленностью , ф ормированием  качеств личности и проф илактикой вредны х привы 
чек;

•  раскры вать базовы е понятия и терм ины  физической культуры, применять их 
в процессе совместны х занятий ф изическими упраж нениям и со своими сверстниками, и з
лагать с их помощ ью  особенности техники двигательны х действий и физических упраж 
нений, развития физических качеств;

•  разрабаты вать содерж ание самостоятельны х занятий с ф изическими упраж 
нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро
вать реж им дня и учебной недели;

•  руководствоваться правилами проф илактики травм атизм а и подготовки мест 
занятий, правильного вы бора обуви и формы одеж ды  в зависим ости от времени года и по
годных условий;

•  руководствоваться правилами оказания первой помощ и при травм ах и уш и
бах во время самостоятельны х занятий ф изическими упраж нениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивны е игры и спортивны е соревнования для организации и н 
дивидуального отды ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повы ш ения уровня 
физических кондиций;

•  составлять комплексы  ф изических упраж нений оздоровительной, трениру
ю щ ей и корригирую щ ей направленности, подбирать индивидуальную  нагрузку с учетом  
функциональны х особенностей и возмож ностей собственного организма;

•  классиф ицировать ф изические упраж нения по их ф ункциональной направ
ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельны х 
занятий по укреплению  здоровья и развитию  физических качеств;

•  самостоятельно проводить занятия по обучению  двигательны м действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ош ибки и своевременно устранять
их;

•  тестировать показатели физического развития и основны х физических ка
честв, сравнивать их с возрастны ми стандартами, контролировать особенности их дин а
мики в процессе самостоятельны х занятий ф изической подготовкой;

•  вы полнять комплексы  упраж нений по профилактике утомления и перена
пряж ения организма, повыш ению  его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;

•  вы полнять общ еразвиваю щ ие упражнения, целенаправленно воздействую 
щ ие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений);

•  вы полнять акробатические комбинации из числа хорош о освоенных упраж 
нений;
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•  вы полнять гимнастические комбинации на спортивны х снарядах из числа 
хорош о освоенны х упражнений;

•  вы полнять легкоатлетические упраж нения в беге и в пры ж ках (в длину и вы 
соту);

•  вы полнять спуски и тормож ения на лы ж ах с пологого склона;

•  вы полнять основны е технические действия и приемы игры  в футбол, волей
бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

•  вы полнять передвиж ения на лы ж ах различны м и способами, дем онстриро
вать технику последовательного чередования их в процессе прохож дения тренировочны х 
дистанций;

•  вы полнять тестовы е упраж нения для оценки уровня индивидуального разви
тия основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте- 
на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготов
кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче
ского развития и физической подготовленности;

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови
тельную направленность;

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа;

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно
образных способов лазания, прыжков и бега;

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
•  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

108



•  использовать знания о предельно допустимы х концентрациях вредных вещ еств в 
атмосфере, воде и почве;

•  использовать знания о способах контроля качества окруж аю щ ей среды  и про
дуктов питания с использованием  бытовых приборов;

•  классифицировать и характеризовать причины  и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окруж аю щ ей среды  и продуктов 
питания;

•  безопасно, использовать бытовые приборы  контроля качества окруж аю щ ей сре
ды и продуктов питания;

•  безопасно использовать бытовые приборы;

•  безопасно использовать средства бытовой химии;

•  безопасно использовать средства коммуникации;

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак
тера;

•  предвидеть причины  возникновения возмож ны х опасных ситуаций крим иноген
ного характера;

•  безопасно вести и применять способы сам озащ иты  в криминогенной ситуации 
на улице;

•  безопасно вести и применять способы самозащ иты  в криминогенной ситуации в 
подъезде;

•  безопасно вести и применять способы самозащ иты  в криминогенной ситуации в
лифте;

•  безопасно вести и применять способы самозащ иты  в крим иногенной ситуации в 
квартире;

•  безопасно вести и применять способы  самозащ иты  при карманной краже;

•  безопасно вести и применять способы  самозащ иты  при попытке мош енничества;

•  адекватно оценивать ситуацию  дорож ного движения;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно действовать при пожаре;

•  безопасно использовать средства индивидуальной защ иты  при пожаре;

•  безопасно применять первичные средства пожаротуш ения;

•  соблю дать правила безопасности дорож ного движ ения пешехода;

•  соблю дать правила безопасности дорож ного движ ения велосипедиста;

•  соблю дать правила безопасности дорож ного движ ения пассаж ира транспортного 
средства;

•  классифицировать и характеризовать причины  и последствия опасных ситуаций 
на воде;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно вести у воды и на воде;

•  использовать средства и способы  само- и взаимопомощ и на воде;

•  классифицировать и характеризовать причины  и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах;

•  готовиться к туристическим  походам;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно вести в туристических походах;

•  адекватно оценивать ситуацию  и ориентироваться на местности;

•  добы вать и поддерж ивать огонь в автономны х условиях;
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•  добы вать и очищ ать воду в автономны х условиях;

•  добы вать и готовить пищу в автономны х условиях; сооружать (обустраивать) 
временное ж илищ е в автономны х условиях;

•  подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

•  характеризовать причины  и последствия чрезвы чайны х ситуаций природного 
характера для личности, общ ества и государства;

•  классифицировать м ероприятия по защ ите населения от чрезвы чайны х ситуаций 
природного характера;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы чайны х ситуаций 
геологического происхождения;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы чайны х ситуаций 
метеорологического происхождения;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвы чайны х ситуа
ций гидрологического происхождения;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы чайны х ситуаций 
биологического происхождения;

•  безопасно использовать средства индивидуальной защ иты;

•  характеризовать причины  и последствия чрезвы чайны х ситуаций техногенного 
характера для личности, общ ества и государства;

•  классифицировать м ероприятия по защ ите населения от чрезвы чайны х ситуаций 
техногенного характера;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 
хим ически опасном объекте;

•  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пож ароопас
ном и взры воопасном объекте экономики;

•  безопасно использовать средства индивидуальной защ иты;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехни
ческих сооружениях;

•  комплектовать м инимально необходимы й набор вещ ей (документов, продуктов) 
в случае эвакуации;

•  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко
тизм а и последствия данных явлений для личности, общ ества и государства;

•  классифицировать м ероприятия по защ ите населения от терроризма, экстрем из
ма, наркотизма;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно действовать при обнаруж ении неиз
вестного предмета, возм ож ной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно действовать при похищ ении или з а 
хвате в залож ники (попы тки похищ ения) и при проведении м ероприятий по освобож де
нию залож ников;

•  классифицировать и характеризовать основные полож ения законодательны х ак
тов, регламентирую щ их ответственность несоверш еннолетних за  правонаруш ения;
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•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах больш ого 
скопления людей;

•  предвидеть причины  возникновения возмож ны х опасных ситуаций в местах 
больш ого скопления людей;

•  адекватно оценивать ситуацию  и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей;

•  оповещ ать (вызывать) экстренны е служ бы при чрезвы чайной ситуации;

•  характеризовать безопасный и здоровы й образ жизни, его составляю щ ие и зн а
чение для личности, общ ества и государства;

•  классифицировать м ероприятия и факторы, укрепляю щ ие и разруш аю щ ие зд о 
ровье;

•  планировать проф илактические м ероприятия по сохранению  и укреплению  сво
его здоровья;

•  адекватно оценивать нагрузку и проф илактические занятия по укреплению  зд о 
ровья;

•  планировать распорядок дня с учетом  нагрузок;

•  определять состояния оказания неотлож ной помощ и;

•  использовать алгоритм  действий по оказанию  первой помощ и;

•  классифицировать средства оказания первой помощ и;

•  оказы вать первую  помощ ь при наружном и внутреннем  кровотечении;

•  оказы вать первую  помощ ь при уш ибах;

•  оказы вать первую  помощ ь при растяжениях;

•  оказы вать первую  помощ ь при вывихах;

•  оказы вать первую  помощ ь при переломах;

•  оказы вать первую  помощ ь при ожогах;

•  оказы вать первую  помощ ь при обморожениях;

•  оказы вать первую  помощ ь при отравлениях;

•  оказы вать первую  помощ ь при тепловом  (солнечном) ударе;

•  оказы вать первую помощ ь при укусе насекомых;
Выпускник получит возможность научиться:
•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа

ций 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 ха

рактера;
•  безопасно вести и применять права покупателя;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
•  использовать способы профилактики игромании;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
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•  предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс
тремистскую и наркотическую деятельность;

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;
• анализировать состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо

ровье человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со
временной культуры безопасности жизнедеятельности;

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения

С истема оценки определяет основны е направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы  применения системы  оценки». Система определяет 
основы  организации оценки знаний, универсальны х учебны х действий, формы и порядок 
промеж уточной и итоговой аттестации обучаю щ ихся основной ступени образования в 
соответствии с требованиями Ф едерального государственного стандарта основного 
общ его образования (далее - Ф ГОС О ОО) и является обязательным. Ц ель создания 
системы заклю чается в разъяснении принципов и особенностей организации оценки, 
форм и порядка промеж уточной аттестации обучаю щ ихся в условиях реализации Ф ГОС 
ООО.

С истема оценки достиж ения планируемы х результатов освоения основной 
образовательной программы  основного общ его образования (далее —  система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования.

Система оценок, форм и порядка промеж уточной аттестации обучаю щ ихся 
разработана на основании п.3 ст.15 Закона РФ  «Об образовании», П равил осущ ествления 
контроля и надзора в сф ере образования, Ф едерального государственного стандарта 
основного общ его образования, Устава М ОУ СШ  № 120.

Система оценок, форм и порядка промеж уточной аттестации обучаю щ ихся основной 
ш колы направлена на реализацию  требований Ф ГОС ООО. О ценка отраж ает уровень 
достиж ения поставленны х целей.

И тоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы осн ов
ного общ его образования определяется по результатам промеж уточной и итоговой атте
стации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляю щ ие собой результаты внут
риш кольного м ониторинга индивидуальны х образовательных достиж ений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к реш ению  учебно-практических и 
учебно-познавательны х задач и навыков проектной деятельности. П ромежуточная атте
стация осущ ествляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучаю 
щихся, т. е. является внутренней оценкой».

П ромеж уточная аттестация -  форма контроля, определяю щ ая успеш ность обучения в 
течение всего учебного года и подведение итогов за  контролируемы й период (урок, серия 
уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущ его, рубежного, 
годового контроля предметны х знаний, умений и навыков обучаю щ ихся и 
м етапредметны х результатов.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) х а
рактеризую т уровень достиж ения предметных и м етапредметны х результатов освоения 
основной образовательной программы основного общ его образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является 
внешней оценкой.
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О сновны м объектом, содерж ательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общ его образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов вы ступаю т планируемые результаты, составляю щ ие 
содержание блоков «В ы пускник научится» всех изучаемых программ.

И тоговая оценка обучаю щ ихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

М етапредметны е результаты вклю чаю т совокупность регулятивны х, познавательных 
и коммуникативных универсальны х учебны х действий. К онтроль и оценка 
м етапредметны х результатов предусматриваю т выявление индивидуальной динамики 
учебны х достиж ений обучающихся.

О ц е н к а  л и ч н о стн ы х  р езу л ьтато в  обучаю щ ихся основной ш к о л ы  осущ ествляется  

только  в  ходе в н е ш н и х  м они тори нговы х  процедур  и л и  п о  з а п р о с у  р о д и т е л е й  

( з а к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  о б у ч а ю щ и х с я .
Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промеж уточной 

аттестации обучаю щ ихся являю тся:

•  к р и т е р и а л ь н о с т ь , о с н о в а н н а я  н а  с ф о р м у л и р о в а н н ы х  в  Ф Г О С  О О О
т р е б о в а н и я х  к  о ц е н к е  п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т о в , составляю щ ие содерж ание блоков 
«В ы пускник научится» и «Вы пускник получит возмож ность научиться» всех изучаемых 
программ;

•  уровневы й характер оценки, заклю чаю щ ийся в разработке средств контроля с 
учётом базового и повы ш енного уровней достиж ения образовательных результатов;

•  комплексность оценки -  возмож ность суммирования результатов;

•  приоритет самооценки: самооценка ученика долж на предш ествовать оценке
учителя (прогностическая самооценка предстоящ ей работы  и ретроспективная оценка 
выполненной работы);

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 
результатов;

•  открытость: адресное информирование обучаю щ ихся и их родителей (законных 
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.

Система оценки достиж ений предполагает комплексный подход к оценке результатов 
освоения основной образовательной программы основного общ его образования, 
позволяю щ ий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию  оценки и инстру
ментарию  для оценки достиж ения планируемых результатов, а такж е к представлению  и 
интерпретации результатов измерений.

О дним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальны х образова
тельны х достиж ений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиж ение 
уровня, необходимого для успеш ного продолжения образования и реально достигаемого 
больш инством обучаю щихся, и его превыш ение, что позволяет выстраивать индивидуаль
ные траектории движ ения с учётом зоны  ближайш его развития, формировать полож итель
ную учебную  и социальную  мотивацию.

1.3.4. Примерные критерии оценки личностных результатов обучения .
Особенности оценки личностных результатов 

О ценка личностны х результатов представляет собой оценку достиж ения обучаю щ и
мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленны х в разделе
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«Л ичностны е универсальны е учебны е действия» программы  формирования универсаль
ных учебны х действий.

Ф ормирование личностны х результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком
понентов образовательного процесса, вклю чая внеурочную  деятельность, реализуемую  
семьёй и школой.

О сновны м объектом оценки личностны х результатов служ ит сф орм иро-ванность уни
версальны х учебны х действий, вклю чаемых в следую щ ие три  основны х блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сф ормированность социальных компетенций, вклю чая ценностно-см ы словы е уста

новки и моральны е нормы, опы т социальны х и меж личностны х отнош ений, правосозна
ние.

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 
соответствии с требованиями С тандарта не подлежат итоговой оценке. И х оценка 
осущ ествляется в ходе внеш них неперсониф ицированны х мониторинговы х исследований 
на основе централизованно разработанного инструментария.

Д анны е о достиж ении этих результатов могут являться составляю щ им и системы 
внутреннего м ониторинга образовательных достиж ений обучающихся, однако лю бое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреж дения) возмож 
но только в соответствии с Ф едеральны м законом от 17.07.2006 №  152-ФЗ «О персональ
ных данных». В текущ ем  учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 
оценка этих достиж ений долж на проводиться в форме, не представляю щ ей угрозы  лично
сти, психологической безопасности обучаю щ егося и может использоваться исклю чительно 
в целях личностного развития обучающихся.

В таблице 1 представлен перечень сущ ественны х для возрастного развития учащ ихся 
основной ш колы личностны х универсальны х учебны х действий и приведены основны е 
критерии их оценивания.

Таблица 1.

П оказатели раз
вития

О сновные критерии оценивания

Самоопределение.

Готовность к 
выбору пред
профильного и 
профильного об
разования

П редварительное проф ессиональное самоопределение как выбор про
ф ессиональной сферы  деятельности.
О сознание собственны х интересов, мотивов и ценностей.
Реф лексия собственны х способностей в их отнош ении к требованиям  
профессии.
П остроение личной проф ессиональной перспективы.

О сновы  граж 
данской иден
тичности лично
сти - осознание 
личностью  своей

К огнитивны й компонент:
- историко-географ ический образ, вклю чая представление о тер

ритории и границах России, ее географических особенностях, знание 
основны х исторических событий развития государственности и общ е
ства;
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принадлеж ности 
к сообщ еству

- знание истории и географ ии края, его достиж ений и культур
ных традиций;

граж дан опреде- - образ социально-политического устройства -  представление о
ленного государ
ства на об-

государственной организации России, знание государственной сим во
лики (герб, флаг, гимн), знание государственны х праздников;

щ екультурной - знание полож ений К онституции РФ, основны х прав и обязан-
основе, имею щ ая ностей гражданина, ориентация в правовом  пространстве государ-
определенны й ственно-общ ественны х отнош ений;
личностны й - знание о своей этнической принадлеж ности, освоение нацио-
смысл нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этниче

ских группах;
- освоение общ екультурного наследия России и общ емирового 

культурного наследия;
- ориентация в системе моральны х норм и ценностей и их иерар- 

хизация, понимание конвенционального характера морали;
- основы  социально-критического мыш ления, ориентация в осо

бенностях социальных отнош ений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общ ественны ми и политическими событиями;

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях; знание основны х принципов и правил отнош е
ния к природе, знание основ здорового образа ж изни и здоровьесбере
гаю щ их технологий; правил поведения в чрезвы чайны х ситуациях.

Ц енностно- эм оциональны й компонент:
- граж данский патриотизм, лю бви к Родине, чувство гордости за 

свою страну;
- уваж ение истории, культурны х и исторических памятников;
- эм оционально полож ительное принятие своей этнической 

идентичности;
- уваж ение и принятие других народов России и мира, м еж этни

ческая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уваж ение личности и ее достоинства, доброж елательное отно

ш ение к окружаю щ им, нетерпимость к лю бы м видам насилия и готов
ность противостоять им;

- уваж ение ценностей семьи, лю бовь к природе, признание цен
ности здоровья, своего и других лю дей, оптимизм  в восприятии мира;

- потребность в самовы раж ении и самореализации, социальном 
признании;

- позитивная моральная самооценка и моральны е чувства - чув
ство гордости при следовании моральны м нормам, переж ивание стыда 
и вины  при их нарушении.

Д еятельностны й компонент:
- участие в ш кольном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (деж урство в ш коле и классе, участие в детских и м оло
деж ны х общ ественны х организациях, ш кольных и внеш кольны х м еро
приятиях просоциального характера);
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- вы полнение норм и требований ш кольной жизни, прав и обя
занностей ученика;

- умение вести диалог на основе равноправны х отнош ений и 
взаимного уваж ения и принятия;

- умение конструктивно разреш ать конфликты;
- вы полнение моральных норм в отнош ении взрослы х и сверст

ников в ш коле, дома, во внеучебны х видах деятельности;
- участие в общ ественной ж изни (благотворительны е акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещ ение культурны х м еро
приятий -  театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового 
образа жизни);

- умение строить ж изненны е планы  с учетом конкретны х соци
ально-исторических, политических и экономических условий.

С амооценка К огнитивны й компонент:
- когнитивны й - ш ирота диапазона оценок;
ком понент -  
дифференциро-

- обобщ енность категорий оценок;
- представленность в Я -концепции всего диапазона социальны х ролей

ванность,
рефлексивность

учащ егося, вклю чая гендерную  роль;
- реф лексивность как адекватное осознанное представление о своих ка-

- регулятивны й чествах;
компонент - осознание своих возмож ностей в учебной деятельности, общ ении, 

других значимы х видах деятельности;
- осознание потребности в самосоверш енствования.
Регулятивны й компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неу спеха в 
учении, связывая успех с усилиями, трудолю бием, старанием;
- самоэф ф ективность как представление о своих возмож ностях и ре
сурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достиж ения целей.

Смыслообразо- - сф ормированность познавательны х мотивов -  интерес к новому со-
вание. держ анию  и новым способам действия;
М отивация 
учебной дея-

- сф ормированность учебны х мотивов;
- стремление к самоизменению  и самосоверш енствованию  -  приобре-

тельности тению  новых знаний и умений, компетенций;
- м отивация достижения;
- порож дение нового личностного смысла учения на основе установле
ния связи между учением  и будущ ей проф ессиональной деятельностью .

Д ействие морально-этической ориентации и оценивания

Развитие мо- - развитие морального сознания на конвенциональном уровне;
рального созна- - способность к реш ению  моральны х дилемм на основе учета позиций
ния и моральной участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной
компетентности децентрации.

П росоциальное - устойчивое следование в поведении м оральны м нормам и этическим
и моральное по- требованиям;
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ведение - проявление альтруизма, готовности к помощ и тем, кто в этом  нуж да
ется

Развитие м о
ральны х чувств

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереж ивания чув
ствам другим, вы раж аю щ ееся в поступках, направленны х на помощ ь и 
обеспечение благополучия;
- развитие моральны х чувств -  чувства совести, ответственности, стыда 
и вины  как регуляторов морального поведения учащ ихся

Развитие м о
ральной сам о
оценки

Ф ормирование адекватной системы  представлений о своих моральных 
качествах, моральны х ценностях и идеалах.

1.3.5. Примерные критерии оценки метапредметных результатов обучения.
Особенности оценки метапредметных результатов обучения
К ритериям и оценки метапредметны х результатов обучения учащ ихся основной 

ш колы долж ны  стать:

•  адекватны й психологическому возрасту уровень сформ ированности общ еучебны х по
знавательных, регулятивны х и коммуникативны х учебны х действий;

•  способность учащ егося к организации и управлению  своей учебной и познавательной 
деятельностью  на основе целостной системы  универсальны х учебных действий, обес
печиваю щ их компетенцию  «умение учиться».

В таблице 2 представлены  виды регулятивны х, познавательны х и коммуникативны х уни
версальны х учебны х действий учащ ихся основной школы, составляю щ ие м етапредметны е
результаты  обучения, и приведены  основны е критерии их оценивания.

Таблица 2.

М етапредметны е
результаты

О сновные критерии оценивания

Регулятивны е универсальны е учебны е действия

Ц елеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция уч а
щ имся учебны х действий на основе принятой познавательной зада
чи;
- переопределение практической задачи в теоретическую ;
- самостоятельная постановка новых учебны х целей и задач;
- умение устанавливать целевые приоритеты.

П рогнозирование В ладение основами прогнозирования как предвидения будущ их со
бы тий и развития процесса

П ланирование и ор
ганизация действий

- умение планировать пути достиж ения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достиж ения цели 
на основе учета вы деленны х учителем  ориентиров действия в но
вом учебном  материале;
- умение принимать реш ения в проблемной ситуации на основе пе
реговоров;
- умение при планировании достиж ения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учиты вать условия и средства их достижения;
- умение выделять альтернативны е способы достиж ения цели и вы 
бирать наиболее эф ф ективны й способ;
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- умение осущ ествлять учебную  и познавательную  деятельность 
как «поленезависимую », устойчивую  в отнош ении помех;
- умение осущ ествлять познавательную  рефлексию  в отнош ении 
действий по реш ению  учебны х и познавательны х задач;
- владение основами саморегуляции эмоциональны х состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
препятствия на пути достиж ения целей.

Контроль - умение осущ ествлять констатирую щ ий и предвосхищ аю щ ий кон
троль по результату и по способу действия;
- актуальны й контроль на уровне произвольного внимания;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 
им;
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим поведением  и 
деятельностью , направленной на достиж ение поставленны х целей

О ценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 
и действия одноклассников, содерж ательно обосновать правиль
ность или ош ибочность результата и способа действия;
- умение адекватно сам остоятельно оценивать правильность вы 
полнения действия и вносить необходимы е коррективы  в исполне
ние и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реа
лизации;
- умение адекватно оценивать объективную  трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на реш ение 
задачи;
- умение адекватно оценивать свои возмож ности достиж ения цели 
определенной слож ности в различны х сферах самостоятельной дея
тельности.

П ознавательны е метапредметны е действия

О бщ еучебны е ис- - владение основами реализации учебной проектно-
следовательско- исследовательской деятельности;
проектны е действия - умение проводить наблю дение и эксперим ент под руководством  

учителя и самостоятельно;
- умение осущ ествлять расш иренны й поиск информации с исполь
зованием  ресурсов библиотек и сети И нтернет;
- умение структурировать и хранить информацию ;
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
- умение выдвигать гипотезы  о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов;
- умение организовы вать исследование с целью  проверки гипотез.

Л огические дей- - умение давать определение понятиям;
ствия - умение устанавливать причинно-следственны е связи;

- умение работать с метафорами - понимать переносны й смысл вы 
ражений, понимать и строить обороты речи, построенны е на скры 
том  уподоблении, образном  сближ ении слов;
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- умение осущ ествлять логическую  операцию  установления родо
видовых отнош ений, ограничение понятия;
- умение обобщ ать понятия -  осущ ествлять логическую  операцию  
перехода от видовых признаков к родовому понятию , от понятия с 
м еньш им объемом к понятию  с больш им объемом;
- умение осущ ествлять сравнение, сериацию  и классификацию , са
мостоятельно выбирая основания и критерии для указанны х логи
ческих операций;
- умение строить классификацию  на основе дихотомического деле
ния (на основе отрицания);
- умение строить логическое рассуждение, вклю чаю щ ее установле
ние причинно-следственны х связей;
- ум ение объяснять явления, процессы, связи и отнош ения, вы явля
емые в ходе исследования;
- умение делать ум озаклю чения (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и вы воды  на основе аргументации.

Знаково- - умение создавать и применять знаково-сим волические средства
символические дей- для реш ения задач;
ствия - умение создавать и преобразовы вать модели и схемы для реш ения 

задач.

П оним ание текста - ум ение структурировать тексты, вклю чая умение вы делять глав
ное и второстепенное, главную  идею текста, вы страивать последо
вательность описы ваемы х событий;
- владение основами ознакомительного, изучаю щ его, усваиваю щ е
го и поискового чтения;
- владение основами реф лексивного чтения;
- сочинение оригинального текста.

К ом м уникативны е действия

В заим одействие с - умение учиты вать разные мнения и стремиться к координации
партнером различны х позиций в сотрудничестве при вы работке общ его реш е

ния в совместной деятельности;
- умение устанавливать и сравнивать разны е точки зрения прежде, 
чем  принимать реш ения и делать выборы;
- ум ение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию  не враж дебны м для оппонентов образом;
- умение договариваться и приходить к общ ему реш ению  в сов
местной деятельности, в том  числе в ситуации столкновения инте
ресов;
- умение задавать вопросы  необходим ы е для организации соб
ственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение управлять поведением  партнера, осущ ествляя контроль, 
коррекцию , оценку действий партнера, уметь убеждать.
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Сотрудничество, - умение организовы вать и планировать учебное сотрудничество с
совместная дея- учителем  и сверстниками, определять цели и функции участников,
тельность, коопера- способы взаимодействия; планировать общ ие способы  работы;
ция - умение работать в группе - устанавливать рабочие отнош ения, 

эф ф ективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе
рации, интегрироваться в группу сверстников и строить продук
тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение планировать общ ую цель и пути ее достижения;
- ум ение договариваться и вы рабаты вать общ ую  позицию  в отно
ш ении целей и способов действия, распределения функций и ролей 
в совместной деятельности;
- умение ф ормулировать собственное м нение и позицию , аргум ен
тировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотруд
ничестве;
- умение задавать вопросы, необходим ы е для организации соб
ственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- ум ение брать на себя инициативу в организации совместного дей
ствия (деловое лидерство);
- умение продуктивно разреш ать конф ликты  на основе учета инте
ресов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтерна
тивны х способов разреш ения конфликтов;
- умение договариваться и приходить к общ ему реш ению  в сов
местной деятельности, в том  числе в ситуации столкновения инте
ресов;
- умение осущ ествлять взаимны й контроль в совместной деятель
ности и оказывать в сотрудничестве необходимую  взаимопомощ ь;
- умение оказывать поддерж ку и содействие тем, от кого зависит 
достиж ение цели в совместной деятельности;
- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнера и вносить необходимы е коррективы  в интересах достиж е
ния общ его результата.

П ланирую щ ая и ре
гулирую щ ая функ-

- ум ение отображ ать в речи (описание, объяснение) содерж ания со
верш аемых действий как в форме громкой социализированной ре-

ция речи чи, так и в форме внутренней речи;
- ум ение использовать адекватны е язы ковы е средства для отобра
ж ения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- умение адекватно использовать речевые средства для реш ения 
различны х коммуникативны х задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить м онологи
ческое контекстное высказывании;
- умение адекватно использовать речь для планирования и регуля
ции своей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии.

Особенности оценки предметных результатов
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О ценка предметны х результатов представляет собой оценку достиж ений планируе
мых результатов по всем учебны м программам.

Ф ормирование этих результатов обеспечивается за  счёт основны х компонентов обра
зовательного процесса —  учебны х предметов.

О сновны м объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
С тандарта является способность к реш ению  учебно-познавательны х и учебно
практических задач, основанны х на изучаемом учебном материале, с использованием  сп о 
собов действий, релевантны х содержанию  учебны х предметов, в том  числе м етапредмет
ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметны х результатов освоения учебны х программ с учётом уров- 
невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает вы деление базового уровня дости
жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду
альной работы  с обучаю щ имися.

Реальны е достиж ения обучаю щ ихся могут соответствовать базовому уровню , а м о
гут отличаться от него как в сторону превыш ения, так и в сторону недостижения.

П рактика показывает, что для описания достиж ений обучаю щ ихся целесообразно 
установить следую щ ие пять уровней.

Базовый уровень достижений —  уровень, который демонстрирует освоение учеб
ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) вы деленны х задач. 
О владение базовым уровнем  является достаточны м  для продолж ения обучения на следу
ю щ ей ступени образования, но не по профильному направлению . Д остиж ению  базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

П ревы ш ение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы  знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебны ми действиями, а такж е о 
кругозоре, ш ироте (или избирательности) интересов. В ы деляю т следую щ ие два уровня, 
превы ш аю щ ие базовый:

•повышенный уровень достиж ения планируемых результатов, оценка «хорош о» (от
метка «4»);

•высокий уровень достиж ения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).

П овы ш енны й и вы сокий уровни достиж ения отличаю тся по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню  овладения учебны м и действиями и 
сф ормированностью  интересов к данной предметной области.

И ндивидуальны е траектории обучения обучаю щихся, демонстрирую щ их 
повы ш енны й и высокий уровни достиж ений, необходимо формировать с учётом интересов 
этих обучаю щ ихся и их планов на будущее. П ри наличии устойчивы х интересов к 
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучаю щ иеся могут быть 
вовлечены в проектную  деятельность по предмету и сориентированы  на продолжение 
обучения в старш их классах по данному профилю

Если уровень достиж ений обучаю щ ихся ниже базового вы деляется один уровень: 
пониженный уровень достиж ений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).

Н едостиж ение базового уровня (пониж енны й уровнь достиж ений) фиксируется в 
зависим ости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

К ак правило, пониженный уровень достиж ений свидетельствует об отсутствии
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систематической базовой подготовки, о том, что обучаю щ имся не освоено даж е и 
половины планируемы х результатов, которые осваивает больш инство обучаю щихся, о том, 
что имею тся значительны е пробелы  в знаниях, дальнейш ее обучение затруднено. П ри этом 
обучаю щ ийся может выполнять отдельные задания повы ш енного уровня. Д анная группа 
обучаю щ ихся (в среднем в ходе обучения составляю щ ая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощ и в достиж ении базового уровня. П ониж енны й уровень 
достиж ений свидетельствует о наличии только отдельных ф рагментарны х знаний по 
предмету, поэтому дальнейш ее обучение практически невозможно. О бучаю щ имся, 
которые демонстрирую т пониж енны й уровень достиж ений, требуется специальная 
помощ ь не только по учебному предмету, но и по формированию  мотивации к обучению, 
развитию  интереса к изучаемой предметной области, пониманию  значимости предмета 
для ж изни и др. Только наличие полож ительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

О писанны й выш е подход целесообразно применять в ходе различны х процедур 
оценивания: текущ его, рубежного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутриш кольного м ониторинга образовательных достиж ений целесообразно фиксировать 
и анализировать данны е о сф ормированности умений и навыков, способствую щ их 
освоению  систематических знаний, в том числе:

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

- выявлению  и осознанию  сущ ности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содерж анием конкретного учебного предмета, созданию  и использованию  
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

- выявлению  и анализу сущ ественны х и устойчивы х связей и отнош ений между 
объектами и процессами.

П ри этом обязательными составляю щ ими системы накопленной оценки являю тся 
материалы:

- стартовой диагностики;
- тем атических и итоговых проверочных работ по всем учебны м  предметам;
- творческих работ, вклю чая учебны е исследования и учебны е проекты.

К ритерии оценки 
образовательных 

достиж ений

М етоды  и 
формы 

оценивания

Способ
оценивания

Частота
проведения
оценочных
процедур

Уровни
сф ормированности

УУД

С формированность 
ЗУ Н  по предметам

О ценочный 
лист 

(по всем 
предметам)

В процентах, 
отметка

П о числу 
проверочных и 
контрольных 

работ

П ониж енны й
Средний
П овы ш енны й
В ы сокий
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Реш ение о достиж ении или недостиж ении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов вы полнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достиж ения/освоения 
учебного м атериала задаётся как вы полнение не менее 50%  заданий базового уровня или 
получение 50%  от максимального балла за  выполнение заданий базового уровня.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений.

П оказатель динам ики образовательных достиж ений —  один из основны х показателей 
в оценке образовательных достижений. П олож ительная динамика образовательных д о 
стиж ений —  важнейш ее основание для принятия реш ения об эф ф ективности учебного 
процесса, работы  учителя или образовательного учреж дения, системы образования в ц е
лом.

Система внутриш кольного м ониторинга образовательных достиж ений (личностны х, 
м етапредметны х и предметных), основны ми составляю щ им и которой являю тся материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирую щ ие текущ ие и промеж уточные учебны е и 
личностны е достиж ения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как дин а
мику формирования отдельных личностны х качеств, так и динамику овладения м етапред
метными действиями и предметны м содержанием.

«В нутриш кольны й м ониторинг образовательных достиж ений ведётся каж ды м учите- 
лем-предметником и фиксируется с помощ ью  оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучаю щ ихся на бумажных или электронны х носителях» .

Основные виды контроля.
1. Стартовый (предварительный) контроль. О сущ ествляется в начале учебного года (или 
перед изучением  новых крупных разделов). Н осит диагностический характер. Ц ель стар
тового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имею щ иеся у н е
го знания, умения и универсальны е учебны е действия, связанные с предстоящ ей деятель
ностью.
2. Промежуточный, тем атический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце 
четверти; проводится после осущ ествления учебного действия методом сравнения 
ф актических результатов или вы полненных операций с образцом (Приложение 1)
3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 
накопительной оценки портфолио);
4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 
в конце учебного года.

Формы контроля.
1.Стартовые диагностические работы  на начало учебного года. Стартовая работа 
(проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолж ения обучения. Результаты стартовой работы  фиксирую тся 
учителем  в специальной тетради для учёта в работе, оценки результатов в классном
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ж урнале не фиксируется и не учиты ваю тся при вы ставлении оценки за  четверть. 
М атериалы  стартовых диагностик вклю чаю тся в состав портфолио обучающегося.
2. С тандартизированны е письменны е и устны е работы. С тандартизированны е письменные 
и устны е работы  проводятся по концу четверти и вклю чаю т проверку сформ ированности 
предметны х результатов. О ценка предметны х результатов представляет собой оценку 
достиж ения обучаю щ имся планируемы х результатов по отдельным предметам.
3. К омплексные диагностики метапредметных и личностны х результатов на начало и 
конец учебного года.
4 . Тематические проверочные (контрольные) работы; Тематическая проверочная 
(контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следую щ ей 
темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классны й журнал и 
учиты ваю тся при вы ставлении оценки за  четверть.
5. Самоанализ и самооценка.
6. И ндивидуальны е накопительные портфолио обучающихся.
7.Защ ита итогового индивидуального проекта.
П роекты  разрабаты ваю тся и защ ищ аю тся учащ им ися по одному или нескольким 
предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе-1.
О ценка за  проект вы ставляется в журнал. (Приложение 2)

П рактические работы  вы полняю тся в соответствии с рабочей программой по 
предмету. П ри вы полнении практической работы  в процессе изучения тем ы  могут 
оцениваться лиш ь некоторые критерии её выполнения.

Творческие работы  вы полняю тся в соответствии с рабочей программой по 
предмету. К оличество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 
программе учителя. О ценки вы ставляю тся в журнал.

И тоговы е годовые контрольные работы  проводятся в соответствии с рабочей 
программой по предмету. Результаты проверки фиксирую тся учителем  в классном 
ж урнале и учиты ваю тся при вы ставлении оценки за  год.

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. (Приложение 3) 

Содерж анием промеж уточной аттестации являю тся две стандартизированны е кон
трольны е работы: по математике и русскому язы ку и одна контрольная работа по предме
там  учебного плана по выбору ОУ.

Оценка планируемых результатов обучения 
О тметка ставится за  каждую учебную  задачу, показываю щ ую  овладение конкретным 

действием  (умением) по четы рёхбалльной ш кале (П риложение 4)
1. О ценки за  тематические проверочные (контрольные) работы, за  стандартизированны е 
контрольные работы  по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические 
работы  выставляю тся в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависим ости от 
процента, который высчитывается от максимального балла вы полнения контрольной 
работы); в виде процентов вы полнения объема работы  оценка фиксируется в специальной 
тетради учителя с целью отслеж ивания динам ики образовательных достиж ений каждого 
обучающегося.
2. О ценка по результатам сф ормированности универсальны х учебны х действий и умения 

их применить вы ставляется на отдельной странице ж урнала «У ниверсальные учебные 
действия», в личном деле ученика вводится специальная графа «У ниверсальные учебны е
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действия». О ценка вы ставляется в виде отметок «5», «4», «3», «2», в процентах 
выполнения всего объема работы  результат фиксируется в специальной тетради учителя.
3. О тметки за  тем атические проверочные (контрольные) работы  вы ставляю тся обязательно 
всем ученикам  с правом пересдачи 1 раз.
Текущие отметки за  задачи, реш ённы е при изучении новой тем ы  вы ставляю тся по 
желанию  ученика.

Оценочные шкалы.
У спеш ность освоения учебны х программ обучаю щ ихся 5-9 классов оценивается в 

форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле вы ставляется отметка по 
четы рёхбалльной шкале. Перевод в четырёхбалльную  ш калу осущ ествляется по 
соответствую щ ей схеме.
Качество освоения 
программы

Уровень достиж ений О тметка в 5 балльной ш кале

90-100% высокий «5»
66 -89% повы ш енны й «4»
50 -65 % средний «3»
меньш е 50% ниже среднего «2»

В ж урнале ставится отметка по четы рехбалльной шкале.
П о итогам четверти в ж урнал вы ставляется отметка по четы рёхбалльной шкале, в 

зависим ости от процента освоения образовательной программы. О н вычисляется, исходя 
из нахождения среднего значения результатов вы полнения тематических, творческих и 
итоговых работ.

И тоговая оценка по предметам  вычисляется, исходя из нахождения среднего значения 
результатов учебны х четвертей и результатов итоговых контрольных работ и вы ставляется 
в журнал.

К ачественная характеристика знаний, умений и универсальны х учебны х действий 
составляется на основе "портфолио" ученика (Приложение 5)

Внеучебная деятельность обучающихся и ее оценивание.

В неучебная деятельность обучаю щ ихся осущ ествляется в свободное от аудиторных 
занятий время и является важ нейш ей составной частью  образовательного процесса, 
обеспечиваю щ его формирование нравственных, общ екультурных, граж данских и 
проф ессиональны х качеств личности.

В основе внеучебной деятельности лежат принципы  гуманистической 
направленности, демократизма, уваж ения к общ ечеловеческим отечественны м ценностям, 
правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эф ф ективности социального 
взаимодействия.

О сновной формой учета результатов внеучебны х достиж ений обучаю щ ихся является 
индивидуальное портфолио, который может иметь следую щ ую  структуру:
-титульный лист;
-сводные ведомости результатов за  отчетны й период с указанием  страниц, содержащ их 
соответствую щ ие подтверж даю щ ие документы;
-подтверж даю щ ие документы  с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов,
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сертификатов и др.);
-письменная характеристика на обучаю щ егося (по требованию  обучаю щегося);
-лист контроля формирования портфеля индивидуальны х образовательных достижений.

И ндивидуальное портфолио ведется обучаю щ имися как правило, лично при 
организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.

П орядок оформления портфолио:
- обучаю щ ийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой, 
имеет право вклю чать в портфолио дополнительны е разделы, материалы, элементы  
оформления, и т.п., отраж аю щ ие его индивидуальность;
- классны й руководитель оказывает помощ ь обучаю щ имся по формированию  портфолио, в 
случае необходимости привлекая педагогических работников школы.

Реш ение об использовании портфолио достиж ений в рамках системы  внутренней 
оценки принимает образовательное учреждение. В клю чение каких-либо материалов без 
согласия ученика не допускается.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию.

Н а итоговую оценку на ступени основного общ его образования вы носятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанны е в разделе «В ы пускник 
научится» планируемы х результатов основного общ его образования.

И тоговая оценка вы пускника формируется на основе:
• результатов внутриш кольного м ониторинга образовательных достиж ений по всем 

предметам, зафиксированны х в оценочных листах, в том числе за  промеж уточные и итого
вые комплексные работы  на м еж предметной основе;

• оценок за  вы полнение итоговы х работ по всем учебны м  предметам;
• оценки за  вы полнение и защ иту индивидуального проекта;
• оценок за  работы, вы носимы е на государственную  итоговую аттестацию  (далее —  

ГИА).
Н а основании этих оценок делаю тся выводы о достиж ении планируемых результатов 

(на базовом или повы ш енном уровне) по каждому учебному предмету, а такж е об 
овладении обучаю щ имся основны м и познавательными, регулятивны ми и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию  и 
осущ ествлению  целесообразной и результативной деятельности.

П едагогический совет образовательного учреж дения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельны х предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успеш ном освоении данны м  обучаю щ имся основной 
образовательной программы основного общ его образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования —  аттестата об основном общ ем 
образовании.

Реш ение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —  
аттестата об основном общ ем образовании принимается одновременно с рассм отрением  и 
утверж дением  характеристики обучаю щ егося, с учётом которой осущ ествляется приём  в 
профильны е классы  старш ей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаю тся образовательные достиж ения и полож ительные качества обучающегося;
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• даю тся педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образова
ния с учётом выбора, сделанного выпускником, а такж е с учётом успехов и проблем обу
чающегося.

В се выводы и оценки, вклю чаемые в характеристику, долж ны  бы ть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достиж ений и другими объективными 
показателями.

Ведение учителем документации.
К лассны й ж урнал является одним из главных документов учителя.
К лассны й ж урнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию . 
О ценка универсальны х учебны х действий фиксируется в конце учебного года, на 
специальной странице ж урнала «М етапредметны е результаты (У ниверсальные учебны е 
действия)».
Д ля тренировочны х работ используется рабочая тетрадь. С амостоятельны е и контрольные 
работы  выполняю тся учащ имися в тетрадях для самостоятельны х и контрольных работ. 
О тметки за  письменны е работы  вы ставляю тся в ж урнал к следую щ ему уроку.
И тоговы е оценки вы ставляет в дневник учащ егося учитель - предметник. К онтроль за 
соответствием оценок, вы ставленны х в классном ж урнале оценкам, вы ставленны м в 
дневнике ученика, осущ ествляет классны й руководитель.
У читель ведёт рабочий журнал, где фиксирует оценки в виде процентов выполнения 
объема работы  за тематические проверочные (контрольные) работы, за 
стандартизированны е контрольные работы  по итогам четверти, проекты, творческие 
работы, практические работы  с целью отслеж ивания динам ики образовательных 
достиж ений каждого обучающегося.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
О ценка результатов деятельности образовательного учреж дения осущ ествляется в хо

де его аккредитации, а такж е в рамках аттестации педагогических кадров. О на проводится 
на основе результатов итоговой оценки достиж ения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  основного общ его образования с учётом:

• результатов мониторинговы х исследований разного уровня (федерального, регио
нального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общ его обра
зования;

• особенностей контингента обучающихся.
П редметом  оценки в ходе данны х процедур является такж е текущая оценочная дея

тельность образовательных учреж дений и педагогов и в частности отслеж ивание дин а
мики образовательных достиж ений выпускников основной школы данного образователь
ного учреждения.

Приложение 1.
Виды промежуточной аттестации.

Вид Ц ель П ериодич М етоды  и формы С пособы
промежуточ- ность оценки вы ставления оценки

ной образовательных
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аттестации результатов

Стартовая П редварительная 
диагностика 
знаний, умений и 
универсальны х 
учебны х 
действий, 
связанных с 
предстоящ ей 
деятельностью .

В начале 
учебного 
года

Д иагностические 
работы; 
самоанализ и 
самооценка; 
собеседование

Результаты 
фиксирую тся в 
специальной тетради 
учителя для учета в 
работе, вклю чаю тся в 
портфолио. О ценка 
результатов в 
классном ж урнале не 
фиксируется.

Текущая Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальны х 
учебны х действий 
по результатам 
урока

П оурочно Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка;
проекты

Результаты 
фиксирую тся в 
форме «волш ебных 
линеечек», «лесенок 
успеха», значков
«+», «-», «?», 
письменного 
анализа в тетрадях 
обучающихся. Со 
второго класса 
оценка результатов в 
виде отметок «5», 
«4», «3», «2» может 
фиксироваться в 
тетрадях, дневниках 
обучаю щихся, в 
классном журнале.

Рубежная:
тематическа
я
четвертная
полугодовая

Контроль 
предметных 
знаний и 
м етапредметны х 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти

П о
итогам
изучения
темы,
раздела,
курса,
четверти

Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизированны  
е письменны е и 
устны е работы; 
проекты; 
практические 
работы;
творческие работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;

О ценка
вы ставляется в 
классны й ж урнал в 
виде отметки «5», 
«4», «3», «2» ; в виде 
процентов 
вы полнения объема 
работы  оценка 
фиксируется в 
специальной тетради 
учителя.
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интегрированны е О ценка
контрольные работы м етапредметны х
(при наличии результатов
инструментария) вы ставляется на 

специально 
отведенной странице 
классного ж урнала в 
виде отметки«5», «4», 
«3», «2» ; в виде 
процентов 
вы полнения объема 
работы  оценка 
фиксируется в 
специальной тетради 
учителя.

Годовая Комплексная В конце Стандартизиро- О ценка
проверка учебного ванные письменные вы ставляется в
образовательных года работы; классны й ж урнал в
результатов, в т.ч. интегрированны е виде отметки «5»,
и контрольные работы; «4», «3», «2» ; в виде
м етапредметны х проекты процентов 

вы полнения объема 
работы  оценка 
фиксируется в 
специальной тетради 
учителя.
О ценка
метапредметных 
результатов 
вы ставляется на 
специально 
отведенной 
странице классного 
ж урнала в виде 
отметки«5», «4»,
«3», «2» ; в виде 
процентов 
выполнения объема 
работы  оценка 
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя.
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Требования к итоговому индивидуальному проекту

И ндивидуальны й итоговой проект представляет собой учебны й проект, выполняемый 
обучаю щ имся в рамках одного или нескольких учебны х предметов с целью 
продемонстрировать свои достиж ения в самостоятельном освоении содерж ания и методов 
избранны х областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осущ ествлять целесообразную  и результативную  деятельность (учебно-познавательную , 
конструкторскую, социальную , художественно-творческую , иную).

В ы полнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучаю щегося, его невы полнение равноценно получению  неудовлетворительной оценки 
по лю бому учебному предмету.

1. Требования к содержанию и направленности проекта
1.1. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, в котором долж ны  быть 
отражены требования по следую щ им рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защ ита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

1.2. О бучаю щ иеся сами вы бираю т как тему проекта, так  и руководителя проекта; тема 
проекта долж на быть утверж дена (уровень утверж дения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабаты вается учащ им ся совместно с 
руководителем проекта).
1.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую  направленность.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
лю бая из следую щ их работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорны е материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовы й доклад и др.);

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

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые долж ны  быть подготовлены по заверш ению  проекта 

для его защ иты, в обязательном порядке включаются:
1) вы носим ы й на защ иту продукт проектной деятельности, представленны й в одной 

из описанны х выш е форм;
2) подготовленная учащ им ся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной м аш инописной страницы ) с указанием  для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Д ля конструкторских 
проектов в пояснительную  записку, кроме того, вклю чается описание особенностей
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конструкторских реш ений, для социальны х проектов —  описание эф ф ектов/эф ф екта от 
реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содерж ащ ий краткую характеристику работы  
учащ егося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (вклю чая динамику отнош ения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. П ри наличии в вы полненной работе 
соответствую щ их оснований в отзыве может быть такж е отмечена новизна подхода и/или 
полученных реш ений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

1.4.О бщ им требованием  ко всем работам  является необходимость соблю дения норм и 
правил цитирования, ссы лок на различны е источники. В сл уч ае  за и м с тв о в а н и я  те к с т а  
р аб о ты  (п л а ги а т а )  без у к а за н и я  с с ы л о к  н а  и с то ч н и к  п р о е к т  к  за щ и т е  не д оп ускается .

2. Т р еб о ван и я  к  защ и те  п р о е к та
2.1.Защ ита осущ ествляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреж дения или на ш кольной конференции. П оследняя форма 
предпочтительнее, так  как имеется возмож ность публично представить результаты работы  
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучаю щ имися отдельными 
элементами проектной деятельности.

2.2. Результаты вы полнения проекта оцениваю тся по итогам рассм отрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю щ егося 
и отзыва руководителя.

3. К р и т е р и и  о ц ен к и  п р о ек тн о й  р аб о ты
разрабаты ваю тся с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. И ндивидуальны й проект целесообразно оценивать по следую щ им 
критериям:

1. С п особ н ость  к  сам о сто ятел ьн о м у  п ри об ретен и ю  зн а н и й  и реш ен и ю  п роблем ,
проявляю щ аяся в ум ении поставить проблему и выбрать адекватные способы  её реш ения, 
вклю чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре- 
ализацию /апробацию  принятого реш ения, обоснование и создание модели, прогноза, мо
дели, макета, объекта, творческого реш ения и т. п. Д анны й критерий в целом вклю чает 
оценку сф ормированности познавательных учебны х действий.

2. С ф о р м и р о в ан н о сть  п р е д м е тн ы х  зн а н и й  и способов д ей ств и й , проявляю щ аяся в 
умении раскры ть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассм ат
риваемой проблемой/темой использовать имею щ иеся знания и способы  действий.

3. С ф о р м и р о в ан н о сть  р е гу л я т и в н ы х  д ей ств и й , проявляю щ аяся в умении самостоя
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью  во времени, исполь
зовать ресурсны е возмож ности для достиж ения целей, осущ ествлять выбор конструктив
ных стратегий в трудных ситуациях.

4. С ф о р м и р о в ан н о сть  к о м м у н и к а т и в н ы х  д ей ств и й , проявляю щ аяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную  работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.

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

П ри интегральном описании результатов вы полнения проекта вывод об уровне 
сф ормированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основны х элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
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презентации) по каждому из четырёх названных выш е критериев.
П ри этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сф ормированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие вы деленны х уровней состоит в степени самостоятельности 
обучаю щ егося в ходе вы полнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защ иты  
того, что обучаю щ ийся способен выполнять самостоятельно, а что —  только с помощ ью  
руководителя проекта, являю тся основной задачей оценочной деятельности.

Н иж е приводится примерное содерж ательное описание каждого из выш еназванных 
критериев.

П рим ерное содерж ательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформ ированности навыков проектной деятельности

Базовы й П овы ш енны й

С ам осто
ятельное 
приобре
тение 
знаний и 
реш ение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности сам остоятельно с 
опорой на помощ ь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
реш ения; 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 
реш ения; продемонстрировано 
свободное владение логическим и 
операциями, навы ками критического 
мыш ления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы  действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание
предмета

П родемонстрировано понимание 
содержания вы полненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы  по 
содержанию  работы  отсутствую т 
грубые ош ибки

П родем онстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. О ш ибки отсутствую т

Регулятив
ные дей
ствия

П родемонстрированы  навы ки 
определения тем ы  и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и пред
ставлена комиссии;

Работа тщ ательно спланирована и 
последовательно реализована, свое
временно пройдены  все необходимые 
этапы  обсуж дения и представления.

некоторые этапы  вы полнялись под 
контролем и при поддержке руково
дителя. П ри этом проявляю тся от
дельны е элем енты  сам ооценки и са
моконтроля обучаю щ егося

К онтроль и коррекция осущ ествля
лись самостоятельно

Коммуникац
ия

П родемонстрированы  навы ки 
оформления проектной работы  и 
пояснительной записки, а такж е 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщ ение хорош о 
структурированы. В се мысли 
выраж ены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно.
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Работа/сообщ ение вы зы вает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы

Реш ение о том, что проект выполнен на повыш енном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка вы ставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризую щ их сф ормированность м етапредметны х умений (способности к 
самостоятельному приобретению  знаний и реш ению  проблем, сф ормированности 
регулятивны х действий и сформ ированности коммуникативных действий). 
С ф ормированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного реш ения.

Реш ение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка вы ставлена комиссией по каждому из предъявляемы х критериев; 
2) продемонстрированы  все обязательные элем енты  проекта: заверш ённы й продукт, 
отвечаю щ ий исходному замыслу, список использованны х источников, полож ительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны  ответы на вопросы.

В случае вы даю щ ихся проектов комиссия может подготовить особое заклю чение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильны е 
классы.

Таким образом, качество вы полненного проекта и предлагаемы й подход к описанию  
его результатов позволяю т в целом оценить способность учащ ихся производить значимы й 
для себя и/или для других лю дей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемы е в школе.

О тметка за вы полнение проекта вы ставляется в графу «П роектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном ж урнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования —  аттестат об основном общ ем образовании —  отметка выставляется 
в свободную  строку.

П рилож ение 3.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ

(5 класс)
П редмет Русский

язы к
Литература А нглийский

язы к
М атематика И стория П риродо

ведениеВ ид работы
П роверочная Согласно тематическому планированию
Д иагности
ческая

2 1 2 2 1 1

П роект 1 1 1 1 1 1
Контроль-ная 4 1 4 4 1 1

П рилож ение 4.
Оценка устных, письменных и творческих работ

4.1. Оценка устных ответов учащихся
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Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:
• полно раскры л содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;
• изложил материал грамотны м языком в определенной логической последовательности, 
точно используя специальную  терминологию  и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствую щ ие ответу;
• показал умение иллю стрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при вы полнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствую щ их вопросов, 
сф ормированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящ их вопросов учителя.

В озмож ны  одна-две неточности при освещ ении второстепенны х вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию  учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если:
• он удовлетворяет в основном требованиям  на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:
• в изложении допущ ены  небольш ие пробелы, не исказивш ие содерж ание ответа;
• допущ ены  один —  два недочета при освещ ении основного содержания ответа, 
исправленны е на замечания учителя;
• допущ ены  ош ибка или более двух недочетов при освещ ении второстепенны х вопросов 
или в выкладках, легко исправленны е по замечанию  учителя.

Отметка «З» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскры то содерж ание материала, но показано общ ее 
понимание вопроса и продемонстрированы  умения, достаточные для дальнейш его 
усвоения программного материала;
• имелись затруднения, или допущ ены ош ибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленны е после нескольких 
наводящ их вопросов учителя;
• ученик не справился с применением  теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но вы полнил задания обязательного уровня слож ности по данной 
теме;
• при знании теоретического материала вы явлена недостаточная сф ормированность 
основны х умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскры то основное содержание учебного материала;
• обнаруж ило незнание или непонимание учеником больш ей или наиболее важ ной части 
учебного материала;
• допущ ены  ош ибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, чертеж ах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящ их вопросов учителя.

4.2. Оценка письменных работ обучающихся 
П исьм енная работа является одной из форм вы явления уровня грамотности

135



учащ егося. П исьм енная работа проверяет усвоение учеником м атериала темы, раздела 
программы изучаемого предмета; основны х понятий, правил, степень самостоятельности 
учащ егося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том  числе 
ранее изученный материал. П ри оценке письменной работы, проверяется освоение 
учеником основны х норм современного литературного язы ка и орфографической 
грамотности. П ри оценке письменной работы  исправляю тся, но не учиты ваю тся ош ибки 
на правила, которые не вклю чены в ш кольную программу; на еще не изученные правила. 
И справляю тся, но не учиты ваю тся описки. Среди ош ибок следует вы делить негрубые, т. е. 
не имею щ ие сущ ественного значения для характеристики грамотности. П ри подсчете 
ош ибок две негрубые считаю тся за  одну ошибку. Н еобходимо учитывать повторяемость и 
однотипность ошибок. О днотипными считаю тся ош ибки на одно правило. П ервы е 
однотипные ош ибки считаю тся за  одну, каждая следую щ ая подобная ош ибка учиты вается 
как самостоятельная.
Отметка “5” выставляется, если
учеником не допущ ено в работе ни одной ош ибки, а такж е при наличии в ней 1 негрубой 
ош ибки. У читы вается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 
орф ограф ических ошибок.
Отметка “4” выставляется, если
ученик допустил 2 ош ибки, а такж е при наличии 2-х негрубых ошибок. У читы вается 
оформление работы  и общ ая грамотность.
Отметка “3” выставляется, если
ученик допустил до 4-х ош ибок, а такж е при наличии 5 негрубых ош ибок. У читы вается
оформление работы
Отметка “2” выставляется, если
ученик допустил более 4-х ошибок.
П ри вы ставлении оценок за  письменную  работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины.
П ри оценке вы полнения дополнительны х заданий отметки вы ставляю тся следую щ им 
образом:
- “ 5” -  если все задания выполнены;
- “4” -  выполнено правильно не менее % заданий;
- “3” -  за  работу в которой правильно выполнено не менее половины  работы;
- “2” -  вы ставляется за  работу в которой не выполнено более половины заданий.
П ри оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляю тся:
- “ 5” -  нет ошибок;
- “4” -  1-2 ош ибки;
- “3” -  3-4 ош ибки;
- “2” -  допущ ено до 7 ошибок.
4.3. Оценка творческих работ обучающихся
Творческая работа вы являет сф ормированность уровня грам отности и компетентности 
учащ егося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительны й справочный материал, 
делать самостоятельны е выводы, проверяет речевую подготовку учащ егося. Лю бая 
творческая работа вклю чает в себя три  части: вступление, основную  часть, заклю чение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам
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такого уровня. С помощ ью  творческой работы  проверяется: умение раскры вать тему; 
умение использовать язы ковы е средства, предметны е понятия, в соответствии со стилем, 
тем ой и задачей высказывания (работы); соблю дение языковых норм и правил 
правописания; качество оформления работы, использование иллю стративного материала; 
ш ирота охвата источников и дополнительной литературы. Содерж ание творческой работы 
оценивается по следую щ им критериям:
- соответствие работы  ученика теме и основной мысли;
- полнота раскры тия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

П ри оценке речевого оформления учитываю тся:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и вы разительность речи;
- число язы ковы х ош ибок и стилистических недочетов.

П ри оценке источниковедческой базы  творческой работы  учиты вается правильное 
оформление сносок; соответствие общ им нормам и правилам библиограф ии применяемых 
источников и ссы лок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 
списке источников; ш ирота временного и фактического охвата дополнительной 
литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если
содержание работы  полностью  соответствует теме; фактические ош ибки отсутствуют; 
содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 
точностью  словоупотребления; достигнуто смы словое единство текста, иллю страций, 
дополнительного материала. В работе допущ ен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 
недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если
содержание работы  в основном соответствует тем е (имею тся незначительны е отклонения 
от темы); имею тся единичные ф актические неточности; имею тся незначительные 
наруш ения последовательности в изложении мыслей; имею тся отдельные 
непринципиальны е ош ибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 
недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 
ошибок.
Отметка “3” ставится, если
в работе допущ ены  сущ ественны е отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 
ней имею тся отдельные наруш ения последовательности изложения; оформление работы  
не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 
иллю стративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 
5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если
работа не соответствует теме; допущ ено много ф актических ош ибок; наруш ена 
последовательность излож ения во всех частях работы; отсутствует связь меж ду ними; 
работа не соответствует плану; крайне беден словарь; наруш ено стилевое единство текста; 
отмечены серьезны е претензии к качеству оформления работы. Д опущ ено до 7 речевых и 
до 7 грамматических ошибки.
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П ри оценке творческой работы  учиты вается самостоятельность, оригинальность зам ы сла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого реш ения, речевого оформления. 
И збы точны й объем работы  не влияет на повы ш ение оценки. У читы ваемым 
полож ительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую  работу.

Приложение 5.
Портфолио как способ накопительной оценки личностных результатов

О бобщ енная оценка личностных результатов учебной деятельности обучаю щ ихся 
может осущ ествляться в ходе различны х мониторинговы х исследований. Д ля этого 
использую тся анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. О цениваю тся 
ценностны е ориентации, мотивы, самооценка, удовлетворенность учащ ихся школой. 
О ценка внеш няя и неперсонифицированная. Результат дается в общ ем виде -  в виде 
заклю чений.
П ортф олио рассматривается как способ накопительной оценки.

В состав портфолио достиж ений могут вклю чаться результаты, достигнуты е 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекаю щ ей как в рамках повседневной ш кольной практики, так  и за  её 
пределами.

В портфель достиж ений учеников основной школы, который используется для 
оценки достиж ения планируемых результатов основного общ его образования, 
целесообразно вклю чать следую щ ие материалы:

1. Выборки ученических работ — формальных и творческих, вы полненны х в ходе 
обязательных учебны х занятий по всем изучаемым предметам, а такж е в ходе посещ аемы х 
обучаю щ имися факультативных учебны х занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреж дения (как её общ еобразовательной составляю щ ей, 
так и программы дополнительного образования). О бязательной составляю щ ей портфеля 
достиж ений являю тся материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. О стальны е работы  долж ны  быть 
подобраны так, чтобы  их совокупность дем онстрировала нарастаю щ ие успеш ность, объём 
и глубину знаний, достиж ение более высоких уровней формируемы х учебны х действий. 
П рим ерам и такого рода работ могут быть:

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты  и изложения, сочинения на заданную  тему, сочинения на произвольную  тему, 
аудиозаписи м онологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллю стрированны е «авторские» работы  
детей, материалы их сам оанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике —  математические диктанты , оформленные результаты м ини
исследований, записи реш ения учебно-познавательны х и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устны х ответов (демонстрирую щ их навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщ ений на математические темы), 
материалы сам оанализа и рефлексии и т. п.;

• по природоведению —  дневники наблюдений, оформленны е результаты мини-
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исследований и мини-проектов, интервью , аудиозаписи устны х ответов, творческие 
работы, материалы сам оанализа и рефлексии и т  п.;

• по предметам эстетического цикла —  аудиозаписи, фото- и видеоизображ ения 
примеров исполнительской деятельности, иллю страции к музы кальны м  произведениям, 
иллю страции на заданную  тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы сам оанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии —  фото - и видеоизображ ения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических вы сказы ваний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы сам оанализа и рефлексии и т. п.;

• по физкультуре —  видеоизображ ения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблю дений и самоконтроля, самостоятельно составленны е расписания и реж им 
дня, комплексы физических упраж нений, материалы сам оанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т. п.) за  процессом  овладения универсальны ми учебны ми 
действиями, которые ведут учителя-предметники, классные руководители, ш кольный 
психолог, организатор воспитательной работы  и другие непосредственны е участники 
образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(ш кольной и внеш кольной) и досуговой деятельности.

А нализ, интерпретация и оценка отдельных составляю щ их и портфеля достиж ений 
в целом ведётся с позиций достиж ения планируемых результатов с учётом основны х 
результатов основного общ его образования, устанавливаемы х требованиями Стандарта.

О ценка как отдельных составляю щ их, так  и портфеля достиж ений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достиж ений долж ны  сопровождаться 
специальны ми документами, в которых описаны  состав портфеля достиж ений, критерии, 
на основе которых оцениваю тся отдельные работы  и вклад каждой работы  в накопленную 
оценку выпускника. К ритерии оценки отдельных составляю щ их портфеля достиж ений 
могут полностью  соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы  учителем  
применительно к особенностям  образовательной программы  и контингента детей.

Портфолио ученика:
•  является современны м педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достиж ений учащ ихся, ориентированны м  на обновление и 
соверш енствование качества образования;

•  реализует одно из основны х положений Ф едеральны х государственных 
образовательных стандартов общ его образования второго поколения -  
формирование универсальны х учебны х действий;

•  позволяет учитывать возрастны е особенности развития универсальны х учебных 
действий учащ ихся; лучш ие достиж ения Российской школы; а такж е 
педагогические ресурсы  учебны х предметов образовательного плана;

•  предполагает активное вовлечение учащ ихся и их родителей в оценочную  
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.
П ортф олио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы -разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
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Достиж ения); тексты  заданий и инструкций; ш аблоны для выполнения заданий; основны е 
типы  задач для оценки сф ормированности универсальны х учебны х действий.

П ортф олио как инновационны й продукт носит системны й характер. В 
образовательном процессе он используется как: процессуальны й способ фиксирования 
достиж ений учащ ихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 
родителя.

П реим ущ ества П ортф олио как метода оценивания достиж ений учащ ихся:

•  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являю тся УУД (универсальны е учебны е действия);

•  содержание заданий П ортф олио вы строено на основе У М К, реализую щ его 
Ф едеральны й государственный образовательный стандарт основного образования;

•  разделы П ортф олио (Портрет, Рабочие материалы, Д остиж ения) являю тся 
общ епринятой моделью в мировой педагогической практике;

•  учиты вает особенности развития критического м ы ш ления учащ ихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осм ы сление -  
рефлексия;

•  позволяет помочь учащ им ся самим определять цели обучения, осущ ествлять 
активное присвоение информации и размы ш лять о том, что они узнали.
Раздел «Рабочие материалы»
Н а каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываю тся диагностические 

работы.
Страницы раздела «Мои достижения»

•  М оя лучш ая работа

•  Задание, которое мне больш е всего понравилось

•  Я  п р о ч и т а л ......... книг.

•  Что я теперь знаю, чего не знал раньш е?

•  Что я теперь умею, чего не умел раньш е?

•  М ои цели и планы  на следую щ ий учебны й год:

•  Чему я еще хочу научиться?

•  Какие книги прочитать?

•  М о е участие в ш кольных и классны х праздниках и мероприятиях

•  М ои  проекты

• П родукты  совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Критериями оценивания являются:

•  соответствие достигнуты х предметных, метапредметны х и личностны х 
результатов обучаю щ ихся требованиям  к результатам освоения 
образовательной программы основного общ его образования ФГОС;

•  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Критерии оценки портфолио.
1. Умение планировать свою деятельность.
2. Умение систематизировать накопленные материалы.
3. Умение проводить рефлексивны й анализ достиж ений и трудностей (сопоставлять 

планы  и результаты).
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4. А ккуратность и оригинальность оформления и содержания материалов.
К аж ды й критерий оценивается из 2 баллов:
0 баллов -  содержание не соответствует критерию ,
1 балл -  соответствует не полностью ,
2 балла -  соответствует полностью .

К онтроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление
индивидуальной динамики учебны х достиж ений обучающихся. Д инамика обучения и 
развития учащ ихся фиксируется учителем  совместно с классны м руководителем и 
ш кольным педагогом-психологом (при наличии) на основе итоговых контрольных работ, 
диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.
К ритериям и контроля являю тся требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. О бъектами контроля являю тся знания, 
умения, навыки, универсальны е учебны е действия.
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основ
ного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель

ности

С труктура настоящ ей программы развития универсальны х учебны х действий 

(УУД) сф ормирована в соответствии с Ф ГО С и содерж ит в том  числе значимую  инф орм а

цию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемы х результатах развития ком 

петентности обучаю щ ихся, а такж е описания особенностей реализации направления учеб

но-исследовательской и проектной деятельности и описание содерж ания и форм органи

зации учебной деятельности по развитию  И К Т-компетентности. Такж е в содерж ание про

граммы вклю чено описание форм взаимодействия участников образовательной деятель

ности, которое представляет собой рекомендации по организации работы  над созданием  и 

реализацией программы. Такой раздел программы мож ет быть скорректирован и допол

нен в соответствии с конкретны ми особенностями и текущ им и условиям и ф ункциониро

вания образовательной организации.

Оглавление.

1. Ц елевы е ориентиры  программы.
2. О писание ценностны х ориентиров развития универсальны х учебны х действий на 

ступени основного общ его образования.
3. Связь универсальны х учебны х действий с содерж анием учебны х предметов.
4. Технологии развития универсальны х учебны х действий.

4.1. Типовые задания и учебны е ситуации, направленные на развитие УУД.
5. П ланируемы е результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий 

личностны х, познавательных, регулятивны х и коммуникативных универсальны х 
учебны х действий по годам обучения.

6. Работа с текстом.
7. О ценка универсальны х учебны х действий.
8. П одпрограмма ф ормирования и развития компетенций обучаю щ ихся в области 

использования информационно-коммуникационны х технологий на ступени 
основного общ его образования.

9. П одпрограмма ф ормирования компетенций обучаю щ ихся в области учебно
исследовательской и проектной деятельности.

10. Условия формирования универсальны х учебны х действий.
11. П реем ственность программы  развития универсальны х учебны х действий при 

переходе от начального к основному общ ему образованию .
12. М ониторинг успеш ности освоения обучаю щ имися УУД.

1. Цели и задачи:
Цель программы: создание комплекса организационно-управленческих,
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методических, педагогических условий, способствую щ их достиж ению  обучаю щ имися 
основной ш колы м етапредметны х образовательных результатов, обеспечиваю щ их 
способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 
переносить и интегрировать знания, способность к самосоверш енствованию  и 
саморазвитию .

Задачи программы:
1. определить ценностны е ориентиры  развития универсальны х учебны х действий на 

ступени основного общ его образования;
2. определить перечень личностны х и м етапредметны х результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному 
общ ему образованию ;

3. показать связь универсальны х учебны х действий с содержанием учебны х предметов, 
используемых технологий и форм работы  в урочной и внеурочной деятельности;

4. охарактеризовать систему типовы х заданий для формирования личностны х и 
м етапредметны х результатов в 5 -  9 классах.

Понятие УУД
У ниверсальные учебны е действия - способность субъекта к саморазвитию  и 
самосоверш енствованию  путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.
УУД - совокупность способов действия обучаю щ егося (а такж е связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечиваю щ их самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, вклю чая организацию  этого процесса.

Функции УУД
•  обеспечение возмож ностей учащ егося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебны е цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы  их достиж ения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности

•  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию

• обеспечение успеш ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в лю бой предметной области.

Состав и характеристики универсальных учебных действий /УУД/
Личностные УУД Коммуникативные УУД
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности).
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него). 
Нравственно-этическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальны х и 
личностны х ценностей, 
обеспечиваю щ ее личностны й 
моральны й выбор).

Планирование (определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия).
Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации).
Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разреш ения конфликта, принятие реш ения и его 
реализация).
Управление поведением партнёра точностью 
выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра)
Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли

Познавательные УУД Регулятивные УУД
Общеучебные
- формулирование 
познавательной цели;

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащ имися, и того, что ещ ё неизвестно).
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- поиск и выделение
информации;
- знаково-символические
- моделирование 
Логические
- анализ с целью  выделения 
признаков (сущ ественных, 
несущ ественны х)
- синтез как составление
целого из частей, восполняя
недостаю щ ие компоненты;
- выбор оснований и
критериев для сравнения, 
сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие,
выведение следствий; 
-установление причинно
следственных связей;
- построение логической цепи 
рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их 
обоснование.
Действия постановки и 
решения проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание 
способов реш ения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Планирование (определение последовательности 
промеж уточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование (предвосхищ ение результата и уровня 
усвоения, его временны х характеристик).
Контроль (в форме сличения способа действия и его 
результата с заданны м  эталоном  с целью  обнаружения 
отклонений и отличий от эталона)
Коррекция (внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае 
расхож дения эталона, реального действия и его 
продукта).
Оценка (вы деление и осознание учащ имися того, что 
уже усвоено и что ещ ё подлеж ит усвоению , осознание 
качества и уровня усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к волевому усилию  -  к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению  препятствий).

Система УУД
•  Развитие системы универсальны х учебны х действий осущ ествляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.
•  Универсальные учебны е действия представляю т собой целостную  систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отнош ением  
с другими видами учебны х действий и общ ей логикой возрастного развития.

2. Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий 
на ступени основного общего образования.

В М О У  СШ  № 120 на второй ступени обучения долж на прослеживаться 
преемственность образовательной программы «П ерспективная начальная школа» в 
реализации образовательной программы  основной школы.

П рограм м а развития универсальны х учебны х действий на ступени основного общ его 
образования конкретизирует требования С тандарта к личностны м  и метапредметны м 
результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования, дополняет традиционное содерж ание образовательно-воспитательны х 
программ и служит основой разработки рабочих программ учебны х предметов, курсов, 
дисциплин.

И сходя из того, что в подростковом возрасте ведущ ей становится деятельность 
меж личностного общ ения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретаю т коммуникативные учебны е действия. П оэтому задача начальной школы 
«учить ученика учиться» трансф орм ируется в новую задачу для основной школы -  «учить
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ученика учиться в общении».
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:
1. формированию  действий по организации и планированию  учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, ум ений работать в группе и приобретению  опы та такой 
работы, практическому освоению  м орально-этических и психологических принципов 
общ ения и сотрудничества;

2. практическому освоению  умений, составляю щ их основу коммуникативной
компетентности: ставить и реш ать м ногообразны е коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты  с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общ ения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы  коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

3. развитию  речевой деятельности, приобретению  опы та использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению  опы та регуляции 
собственного речевого поведения как основы  коммуникативной компетентности.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию :
1. основ гражданской идентичности личности;
2. основ социальных компетенций (ценностно-см ы словы е установки и моральные 

нормы, опы т социальны х и меж личностны х отнош ений, правосознание);
3. готовности и способности к самообразованию  на основе учебно

познавательной мотивации, в том  числе готовности к выбору направления 
профильного образования .

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию  действий целеполагания, вклю чая способность 
ставить новые учебны е цели и задачи, планировать их реализацию , осущ ествлять выбор 
эф ф ективны х путей и средств достиж ения целей, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствую щ ие коррективы в их выполнение.

В едущ им способом реш ения этой задачи является формирование способности к 
проектированию .

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

1. практическому освоению  обучаю щ имися основ проектно-исследовательской 
деятельности;

2. развитию  стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
3. практическому освоению  методов познания, используемых в различны х областях 

знания и сферах культуры, соответствую щ его им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращ ению  в учебном процессе к использованию  
общ еучебных умений, знаково-символических средств, ш ирокого спектра логических 
действий и операций.

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Ф ормирование УУД является целенаправленным, системны м процессом, который 

реализуется через все предметны е области и внеурочную  деятельность. Требования к 
формированию  универсальны х учебны х действий находят отраж ение в планируемых 
результатах освоения программ учебны х предметов «Русский язык», «Литература», 
«И ностранны й язык», «М атематика», «И нформатика», «География», «И стория России. 
В сеобщ ая история», «О бщ ествознание», «Биология», «Х имия», «Ф изика», «Технология», 
«Ф изическая культура», «О сновы  безопасности жизнедеятельности», «И зобразительное 
искусство», «М узыка» в отнош ении ценностно-смы слового, личностного,
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познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
К аж ды й из предметов учебного плана, помимо прямого эф ф екта обучения -  

приобретения определенны х знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в 
формирование универсальны х учебны х умений.____________________________________________
О бразователь 
ные области

Смысловые акценты  УУД

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 
эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальны х учебны х действий: 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общ ения, 
выбирать адекватные языковые средства для успеш ного реш ения 
коммуникативных задач;

- формирование познавательных универсальны х учебны х действий в 
процессе освоения системы  понятий и правил

Математика - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
и
информатик
а

человека, понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение 
представления о математических моделях; овладение математическими 
рассуждениями; умение применять математические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями 
решения учебных задач; представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях

Общественно
-научные
предметы

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений.
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Естественно- -формирование целостной научной картины мира;
научные
предметы

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач

Основы -воспитание способности к духовному развитию, нравственному
духовно
нравственно 
й культуры 
народов 
России

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общ ества и российской 
государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение художественными 
средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 
их сохранению и приумножению
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Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно
технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности

Физическая -физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
культура и личности обучающихся;
основы -формирование и развитие установок активного, экологически
безопасности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
жизнедеятель - понимание личной и общественной значимости современной культуры
ности безопасности жизнедеятельности;

-овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности,
-понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защ иты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

Схема работы  над формированием  конкретных УУД каждого вида указы вается в 
тематическом планировании, технологических картах.
Реш ение задачи развития универсальны х учебны х действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельны м учебны м  предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а такж е в рамках надпредметны х программ курсов и дисциплин.

4. Технологии развития универсальных учебных действий.
П рограм м а развития универсальны х учебны х действий на второй ступени М О У  СШ  

№ 120 строится на использовании следую щ их технологий:
•  технология проектно-исследовательской деятельности;
•  технология проблемного обучения;
•  информационно-коммуникационны е технологии;
•  технология критического мыш ления;
•  технология разноуровневого обучения;
•  технология обучения в сотрудничестве.

4.1. Типовые задания и учебные ситуации, направленные на развитие УУД.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое м есто за 

нимаю т типовы е задания и учебны е ситуации, которые специализированы  для развития 
определённы х УУД.

О ни могут быть построены  на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебны х ситуаций в основной школе может быть представлена 
таким и ситуациями, как:
1. ситуация-проблема —  прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

реш ения (с помощ ью  подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального реш ения);

2. ситуация-иллюстрация —  прототип реальной ситуации, которая вклю чается в 
качестве ф акта в лекционны й материал (визуальная образная ситуация,
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представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию  
для нахождения более простого способа её реш ения);

3. ситуация-оценка —  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
реш ением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное реш ение;

4. ситуация-тренинг —  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию  ситуации, так и по её реш ению ).
Распределение материала и типовы х задач по различны м  предметам  не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разны м  предметам.

Распределение типовы х задач внутри предмета долж но быть направлено на 
достиж ение баланса между врем енем  освоения и временем  использования 
соответствую щ их действий.

П ри этом особенно важно учитывать, что достиж ение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исклю чения учебны х курсов как в урочной, так  и во внеурочной деятельности. 
Личностные УУД (типовые задания):

Самоопределение
• Задания на оценку собственного поведения
• Задания на оценку причин и последствий поведения
• Задания на определение значимости определённы х собы тий с точки зрения 

ж изненной перспективы  и др.
• Задания на выбор информации и поведения (относительно альтернатив выбора, 

критериев и их измерителей)
• Задания на оценку рисков и потерь при отказе от невыбранных альтернатив
• Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»

Смыслоообразование
• Задания на оценку полученной информации относительно своей личностной 

позиции.
• И нтервью  и значимости тем ы  для ж изненны х целей и задач, изучения тем ы  урока
• Задание на выбор целей из предложенного учителем  списка
• Задания на рефлексию  личностны х результатов учения
• И гровое задание «М оя вселенная»
Нравственно-этическая ориентация
• Задания на определение альтернатив, критериев вы бора и способов их измерения.
• Задания на оценку собственного поведения.
• Ф орма контроля:
• Задания на оценку причин и последствий поведения.
• Задания на определение значимости определённы х собы тий с точки зрения 

ж изненной перспективы  и др.
• Задание «М оральные дилеммы »
• Задние «М оральны й смысл»
• Задание «С оциальная реклама»
• Задание «Кодекс моральны х норм»

Регулятивные УУД
Организация учебной деятельности (целеполагание, планирование, коррекция, 
контроль, оценка)
В ы полнение проекта (формулировка целей и задач проекта, разработка плана проекта, 
контроль за  выполнением плана проекта, оценка)
Волевая саморегуляция
У пражнения на релаксацию , снижение эм оционального напряжения 
Задание на осознание действенны х мотивов 
У пражнение на действие с воображ аемы м мотивом
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Познавательные УУД (типовые задания):
Логические действия
Сочинение историй, рассказов, сказок 
П остановка вопросов к тексту, озаглавливание текста
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченной из 
текстов
Общеучебные действия
Задания и проекты  на вы страивание стратегии поиска реш ения задач
Задания на сериацию , сравнение, оценивание
Задания на проведение эмпирического исследования
Задания на проведение теоретического исследования
Задания на смы словое чтение
Действия постановки и решения проблем

• Задание «Умение выстраивать стратегию  поиска реш ения задач»
• Задания на умение проводить эмпирическое исследование (задание «Эмпирическое 

исследование», задание «Ж ильцы  твоего дома»)
• Задания на умение проводить теоретическое исследование (задание «Сказочные 

герои»)
Коммуникативные УУД (типовы е задания):
Сотрудничество, взаимодействие
Задания на учёт позиции партнёра (задание «Кто прав?», задание «О бщ ее мнение», 
задание «Дискуссия»)
Задания на организацию  и осущ ествление сотрудничества (задание «Совместное 
рисование»)
Коммуникативно-речевые действия
Задания на передачу информации и отображению  предметного содержания (задание 
«Компью терная презентация»)
Тренинги коммуникативных навыков 
Ролевые игры 
Групповые игры

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальны х учебны х действий

Типы задач В иды  задач П рим еры  заданий
Личностные - участие в проектах; - О тветь на вопрос: чему я научился
универсальные - подведение итогов на уроке?
учебные действия: урока; - П одготовь устны й ответ на вопрос,
—  на личностное - творческие задания; нужно ли человеку изучать родной
самоопределение; - зрительное, моторное, язык.
—  на развитие Я - вербальное восприятие - Вспомни, каковы особенности
концепции; музыки; текста-описания. Н апиш и о
—  на - мысленное характере, душ евны х качествах
смыслообразование; воспроизведение близкого тебе человека.
—  на мотивацию; картины, ситуации, - В некоторых странах поставлены
—  на нравственно- видеофильма; памятники литературны м героям. Во
этическое оценивание - самооценка события, 

происш ествия;
- дневники достиж ений

Ф ранции есть памятник д ’Артаньяну. 
К ак ты  думаеш ь, почему герой А. 
Д ю ма был удостоен этой чести?
- П рочитай стихотворение М. 
Л ермонтова «Бородино». Подумай, 
что важнее для автора -  передать 
историческую  правду о Бородинском
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сраж ении или дать оценку этому 
событию , подвигу солдат? Ответ 
обоснуй.

Коммуникативные - составь задание - В ы учи правило, расскаж и товарищ у
универсальные партнеру; - В группах создайте компью терную
учебные действия: - отзыв на работу презентацию  на тему «Вода в
—  на учёт позиции товарищ а; природе».
партнёра; - групповая работа по - Составьте две команды. П ервая
—  на организацию  и составлению  кроссворда; команда будет представлять
осущ ествление - «отгадай, о ком земноводных, а вторая -  рыб.
сотрудничества; говорим»; Команды по очереди вы сказы ваю т по
—  на передачу - диалоговое слуш ание одной фразе о том, кто лучш е
информации и (формулировка вопросов приспособлен к условиям  обитания.
отображению для обратной связи); В ы игры вает команда, высказавш аяся
предметного - «подготовь рассказ...», последней.
содержания; «опиш и устно...», - П редставь, что ты  переписываеш ься
—  тренинги 
коммуникативных 
навыков;
—  ролевы е игры;
—  групповые игры

«объясни...» с другом из далёкой страны. Он хочет 
поздравлять твою  семью с главными 
праздниками России и просит тебя 
рассказать о каждом из них. Что ты  
напиш еш ь ему?
- П осоветуй друзьям, как надо себя 
вести, чтобы  избежать переломов и 
вывихов.
- В классе на заседании 
«Географического общ ества» 
расскаж и ребятам  о своём 
путеш ествии. Будь готов ответить на 
их вопросы.
- П рочитай басню «В орона и лисица» 
и подготовь с товарищ ем ее 
инсценировку.

Познавател ьные - «найди отличия» - П о какому принципу объединены
универсальные (можно задать их слова? Н айдите лиш нее слово.
учебные действия: количество); - П ользуясь толковым
—  задачи и проекты  на - «на что похоже?»; (ф разеологическим) словарем,
выстраивание - поиск лишнего; объясни значение слова (оборота).
стратегии поиска - «лабиринты»; - Распредели слова с буквами е, ё, ю,
реш ения задач; - упорядочивание; я  по двум столбикам. Сформулируй
—  задачи и проекты  на - «цепочки»; вывод.
сериацию , сравнение, - хитроумны е реш ения; - О предели тему текста и тему
оценивание; - составление схем- каж дой части. С оставь и запиш и
—  задачи и проекты  на опор; план. В ы дели в каждой части
проведение - работа с разного вида клю чевые слова.
эмпирического таблицами; - П роведи небольш ой эксперимент:
исследования; - составление и запиш и 10 слов, которые ты  чащ е
—  задачи и проекты  на распознавание диаграмм; всего используеш ь в речи. Сравни
проведение
теоретического
исследования;
—  задачи на 
смысловое чтение

- работа со словарями свои слова с теми, которые записали 
другие ребята. Что получилось? 
Какой вывод можно сделать?
- О тметь признаки, которые 
подтверж даю т принадлеж ность
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человека к млекопитаю щ им.
- П редставь, что ты  учёны й- историк 
и перед тобой находятся памятники 
культуры Д ревней Руси.
Внимательно рассмотри 
иллю страции в учебнике и определи, 
что они могут рассказать тебе о 
ж изни лю дей в Д ревней Руси.
- П ереведи и запиш и на 
математическом языке: разность 
числа всех предметов, которые ты  
изучаеш ь, и числа твоих лю бимых 
предметов.
- Среди данны х четырёх задач найди 
такие задачи, математические модели 
которых совп адаю т...
- Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст.
- В ы бери слова, имею щ ие 
одинаковый морфемны й состав.
- К акие из данных слов являю тся 
заимствованны ми? П о каким 
признакам ты  это определил?

Регулятивные - «преднамеренны е - Спланируй работу.
универсальные ошибки»; - П роверь работу товарищ а, исправь
учебные действия: - поиск информации в возможные ош ибки, объясни
—  на планирование; предложенных правописание.
—  на рефлексию; источниках; - С оставь алгоритм  действий для
—  на ориентировку в - взаимоконтроль; синтаксического разбора.
ситуации; - самоконтроль; - С оставь правила эффективного
—  на - «ищ у ошибки»; ведения дискуссии.
прогнозирование; - КО Н О П  (контрольный - О предели цель и (или) задачи урока.
—  на целеполагание; опрос на определенную - Сформулируй проблему, с которой
—  на оценивание; проблему) ты  столкнулся, и попробуй составить
—  на принятие план действий для её разреш ения.
реш ения; - Запиш и свой реж им  дня. Составь
—  на самоконтроль; хронокарту и определи
—  на коррекцию эф ф ективность распределения и 

расходования времени.
- С оставь программу действий и 
вычисли.
- С оставь алгоритм  применения 
правила.
- В ставь пропущ енны е буквы, 
проверь себя по словарю, оцени свою 
работу.

5. П л а н и р у е м ы е  р езу л ь таты  освоен и я , техн ол оги и , д и а гн о с ти ч е с к и й  и н стр у м ен тар и й  
л и ч н о с т н ы х , п о зн а в а т е л ь н ы х , р е гу л я т и в н ы х  и к о м м у н и к а т и в н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  

у ч еб н ы х  д ей с тв и й  по годам  обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ
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Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Компоне
нт

знание
государственно 
й символики 
(герб, флаг, 
гимн), знание 
государственн  
ых праздников,

знание о своей  
этнической  
принадлежнос 
ти,

символика
Волгоградской
области

-представление
о российской
государственно
сти,;
знание о
народах и
этнических
группах
России;
-культура и
традиции
Волгоградской
области

-знание
основных прав 
и обязанностей  
гражданина 
России
- историческое 
прошлое 
Волгоградской  
области

- уважение к 
другим  
народам  
России и 
мира и 
принятие их, 
межэтническ  
ая
толерантност 
ь, готовность 
к
равноправно
му
сотрудничес
тву
-знание 
географии 
России и 
Волгоградск  
ой области, 
его
достижений
и
культурных
традиций

-знание
Конституции как 
основного закона 
государства; 
освоение 
общекультурного 
наследия России  
и общемирового 
культурного 
наследия 
-знание истории  

Волгоградской  
области

технолог
ии

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология 
интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, 
технологии сотрудничества

диагност
ики

Самоопределение:М етодика самооценки личности С.А.Будасси, Тест «Кто Я?» Тест 
двадцати высказываний (мод.Т.В.Румянцевой), Методика на выявление уровня 
притязаний Ф.Хоппе,
Нравственно-этическая ориентация: Методика оценки обученности и обучаемости  
А.К. Маркова (шкала воспитанность)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

1. Формирование и развитие основ чит ат ельской ком пет енции

компонен
т

Владеть 
чтением как 
средством  
осуществления  
своих
дальнейших
планов,
владеть
приёмами
совершенствов
ания
техники
чтения.

Осознанно
планировать
свой
актуальный
круг
чтения,
владеть
навыком
осмысленного
чтения.

Осознанно
планировать
свой
перспективный
круг чтения,
владеть
навыками
рефлексивного
чтения.

Выбирать
стратегию
чтения,
отвечающую
конкретной
учебной задаче.
Владеть
различными
видами и
типами чтения.

Проявлять 
потребность в 
систематиче ск 
ом чтении как 
средстве 
познания мира 
и себя в этом  
мире

технолог
ии

Технология критического мышления, технология разноуровневого обучения.

2. Формирование компонентов учебной деятельности
компонен
т

У чебно
познавательны

У чебно
познавательны

У чебно
познавательны

У чебно
познавательный

У чебно
познавательны
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й интерес.
Задавать
вопросы по
изучаемому
материалу.
Целеполагание

Реагировать на
новые учебные
задачи,
выделять
промежуточны
е цели для
достижения
результата.
Учебные
действия.
Выполнять
учебные
операции в их
внутренней
связи друг с
другом,
копировать
внешнюю
форму
действия.
Действия
контроля.
Обнаруживать
и исправлять
свои ошибки
по просьбе
учителя и
самостоятельн
о.
Действия 
оценки. 
Испытывать 
потребность в 
оценке своих  
действий, 
воспринимать 
аргументирова 
нную оценку 
своих действий

й интерес. 
Находить и 
представлять 
дополнительну 
ю информацию  
по теме. 
Целеполагание

Давать отчёт о
своих
действиях.
Учебные
действия.
Планировать
учебные
действия,
вносить
изменения в
план учебных
действий в
связи с
изменением
условий.
Действия
контроля.
Фиксировать
факт
расхождения 
действий и 
непроизвольно 
запомненной  
схемы,
обосновывать 
свои действия 
по
исправлению
ошибок.
Действия
оценки.
Оценивать
свои действия,
испытывать
потребность во
внешней
оценке своих
действий.

й интерес. 
Искать
альтернативны 
е варианты 
решения 
проблемы. 
Целеполагание

Решать
познавательны
е задачи,
достигая
познавательно
й цели.
Учебные
действия.
Осуществлять
самостоятельн
о усвоенные
способы
действий.
Действия
контроля
Осознанно
предугадывать
правильное
направление
действия,
уверенно
использует
усвоенную
схему
действий,
осознанно
контролироват
ь процесс
решения
учебной
задачи.
Действия
оценки.
Оценивать
свои
возможности
по
выполнению
учебного
задания, свои
возможности
по оценке
работы
товарища,
содержательно
обосновывая
своё суждение.

интерес.
Работать
устойчиво,
принимать с
интересом
новые учебные
задачи.
Целеполагание.
Чётко
осознавать
свою цель и
структуру
найденного
способа, делать
отчёт о них.
Учебные
действия.
Анализировать
условия и
способ
действия,
описывать
причины своих
затруднений и
особенности
нового способа
действий.
Действия
контроля
Уверенно
использовать
усвоенную
схему действия
контроля,
обнаруживать
ошибки,
вызванные
не соответствие
м схемы и
новых условий
задачи.
Действия
оценки.
Свободно и
аргументирован
о обосновывать
свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую перед 
ним задачу по 
оценке 
действий, 
опираясь на 
анализ

й интерес.
Проявлять
творческое
отношение к
общ ему
способу
решения
учебной
задачи,
проявлять
мотивированну
ю
избирательнос 
ть интересов. 
Целеполагание

Выдвигать
содержательны
е гипотезы,
проявлять
активность в
определении
содержания
способов
деятельности и
их применении
в различных
условиях.
Учебные
действия.
Самостоятельн
о строить
новый способ
действия,
модифицируя
известный
способ,
критически
оценивать свои
учебные
действия.
Действия
контроля
Успешно
контролироват
ь соответствие
выполняемых
действий
соответствующ
ей схеме,
вносить
коррекцию в
схему
действий ещё 
до начала их  
фактического 
выполнения.
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известных ему
способов
действия.

Действия
оценки.
Самостоятельн
о оценить свои
возможности в
решении новой
задачи,
учитывая
возможное
изменение
известных ему
способов
действия,
исходя из
чёткого
осознания
специфики
усвоенны х им
способов и их
вариаций, а
также границ
их
применения.

технолог
ии

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина -  В.В.Давыдова

диагност М етодика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной
ика деятельности», тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности»
3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности;
компонен Проводить Владеть Уметь Владеть Самостоятельн
т наблюдение и навыками самостоятельн исследовательс о проводить

эксперимент коллективного о работать с кими исследования,
под планирования, литературным умениями, используя
руководством делового и источниками необходимыми различные
учителя. партнёрского как основой для написания источники
Понимать общ ения при научного проектно- информации.
логику написании исследования. исследовательс Писать
построения проектных и Уметь кой работы. рецензию  на
проектных и исследовательс критически Владеть проектно-
исследовательс ких работ. осмысливать навыками исследовательс
ких работ. Осуществлять материал, правильного кую работу.
Самостоятельн расширенный представленны оформления Владеть
о выполнять поиск й в проектно- менеджерским
работы информации с литературном исследовательс и умениями
реферативного использование источнике. ких работ. (умение
характера. м ресурсов Владеть Владеть самостоятельн
Владеть библиотек и навыками презентационн о
рефлексивным Интернета. оценочной ыми умениями проектировать
и умениями Владеть самостоятельн и навыками процесс
(самостоятельн поисковыми ости. (навыки (изделие);
о осмысливать умениями, монологиче ско умение
задачу, для умениями и й речи, умение планировать
решения навыками уверенно деятельность,
которой работать в держать себя во время,
недостаточно сотрудниче ств время ресурсы;
знаний; уметь е. выступления; умения
отвечать на артистиче ские принимать
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вопрос: чему умения; умение решения и
нужно использовать прогнозироват
научиться для различные ь их
решения средства последствия;
поставленной наглядности навыки
задачи). при анализа

выступлении; собственной
умения деятельности,
отвечать на её хода и
незапланирован промежуточны
ные вопросы) х  результатов.

технолог Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, информационно-
ии коммуникационные технологии обучения.
диагност Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции»,
ика диагностическая таблица «Уровни достижения проектной компетенции», 

диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции -  решение проблем»,
диагностическая таблица «Проблемная компетентность»

4. Овладение логическими действиями

компонен Выделять и Находить Составлять Анализировать Самостоятельн
т объединять общ ее и целое из изучаемые о выполнять

общ ие отличное во частей явления, учебные
существенные всех (синтез), в том задачи, данные задания,
черты изучаемых числе опытов, находить
изучаемых явлениях. самостоятельн выявлять в них проблему и
явлений и Анализировать ое существенные способы  ее
предметов объекты с достраивание с элементы, решения,
(выполнять целью восполнением признаки, активно
задания типа выделения недостаю щ их части. участвовать в
«Исключение признаков компонентов. Устанавливать овладении
лишнего (сущ ественных Выбирать причинно- знаниями, в
предмета и основания и следственные проблемных
понятия»). несущ ественн критерии для связи, упражнениях,
Строить ых). сравнения, представлять дополнять и
логические Анализировать сериации, цепочки уточнять
цепочки истинность классификации объектов и ответы
рассуждений утверждений. объектов, явлений. товарищей,

подводить под вносить
понятие, элементы
выводить самостоятельн
следствия. ости в

сочинения, в 
решения задач, 
проявлять 
оригинальност 
ь в решениях.

технолог
ии

Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации

диагност Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся ( Тест
ика Амтхауэра)
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников
компонен Распределять Ответственно Выделять Самостоятельн Ставить
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т

компонен
т

время и силы 
для
выполнения
всех учебных
заданий.
Проявлять
волевые
качества в
управлении
собой,
проявлять
аккуратность и
инициативу.

Определять
последователь
ность
промежуточны  
х  целей с 
учетом  
конечного 
результата.

относиться к 
выполнению  
всего объёма 
дел.
Охотно
принимать
помощь,
проявлять
интерес к
мнению
окружающих
по поводу
оценки его
собственных
способностей
как
организатора.

Определить
последователь
ность
промежуточны  
х  целей с 
учетом  
конечного 
результата.

время и силы 
для реализации  
своих
интересов в 
общ ем объёме 
дел.
Проявлять
инициативу,
пунктуальност
ь, использовать
образцы
подражания
положительны
х  примеров
поведения.
Сознательно
проявлять
необходимые
для
выполнения
работы
позитивные
волевые
качества,
осознавать
причины своих
затруднений.

Определить
последователь
ность
промежуточны  
х  целей с 
учетом  
конечного 
результата.

157

о ставить цель 
и добиваться её 
реализации. 
Самостоятельн 
о
организовывать
собственные
действия в
новых
условиях.
Проявлять
высокую
работоспособн
ость,
инициативу,
хорошие
организаторски
е способности
лидера.
Достаточно
объективно
видеть свои
недостатки,
испытывать
потребность в
самовоспитани
и.

Определить
последователь
ность
промежуточны  
х  целей с 
учетом  
конечного 
результата.

перспективные
цели,
осознанно
формулировать
и
реализовывать
задачи,
способствую щ  
ие достижению  
перспективных 
целей. 
Полностью  
самостоятельн  
о и осознанно  
организовыват 
ь свою
деятельность в 
любых 
условиях, 
уделяя
внимание всем  
элементам  
самоорганизац  
ии: постановке 
целей,
формулировке
задач,
организации
деятельности,
самооценки,
самоконтроля,
проведению
коррекции
своей
деятельности. 
Адекватно и 
прогностическ  
и оценивать 
собственные 
организаторски 
е способности, 
вырабатывать 
систему  
постоянной  
работы над 
собой  (этап 
зрелого
самовоспитани

я . ______________
Определить

последователь
ность
промежуточны  
х  целей с 
учетом  
конечного 
результата.



Составлять Составить Составить Составить Составить
план и план и план и план и план и
последователь последователь последователь последователь последователь
ность ность ность ность ность
действий. действий. действий. действий. действий.

Пост авит ь Пост авит ь П ост авит ь П ост авит ь
учебную учебную учебную учебную
задачу на задачу на задачу на задачу на
основе основе основе основе
соотнесения соотнесения соотнесения соотнесения
того, что уже того, что уже того, что уже того, что уже
известно и известно и известно и известно и
усвоено и усвоено и усвоено и усвоено и
того, что еще того, что еще того, что еще того, что еще
неизвестно; неизвестно; неизвестно; неизвестно;
принимать принимать принимать принимать
решение в решение в реш ение в реш ение в
проблемной проблемной проблемной проблемной
ситуации ситуации ситуации ситуации

Спрогнозиров Спрогнозиров Спрогнозиров
ать результат ать результат ать результат
собственной собственной собственной
деятельности деятельности деятельности

Провести Провести
самоконтроль самоконтроль
учебной учебной
деятельности деятельности
Внести Внести
необходимые необходимые
дополнения и дополнения и
коррективы в коррективы в
план план
собственной собственной
деятельности деятельности

Уметь Уметь
самостоятельно самостоятель
контролировать но
своё время контролирова

ть своё время 
Выделить и
осознать то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения

Технолог
ии

Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система 
инновационной оценки «портфолио»

Диагност
ика

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общ ении» (М. Снайдер), 
«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи, диагностическая 
карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта 
«Уровни сформированности действий самоорганизации»

КО М М УН ИКАТИВНЫЕ
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1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по 
деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации)______________________
компонен
т

- Разъяснять и 
аргументирова 
ть
высказывания 
-Задавать друг 
другу вопросы  
-Слушать друг 
друга;

-Высказывать 
идеи в связи с 
идеями друг 
друга
-Вести диалог; 
-Кратко
формулировать 
свои мысли.

Сопоставлять, 
развивать, 
уточнять идеи  
друг друга  
-Выслушивать 
и объективно 
оценивать 
другого;

Выявлять суть 
разногласий, 
возникших в 
общ ении  
Дать
сравнительную  
оценку речи 
собеседника

Придерживатьс
я
определенного  
стиля при 
выступлении

-Участвовать в
дискуссии,
вести
полемику;
-Уметь донести
свое мнение до
других.

технолог
ии

Технология критического мышления, игровое моделирование, дидактические игры, 
проектно-исследовательская деятельность, «дебаты»

диагност
ика

М етодика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 
М етодика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.,
[1992]). Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника  
(партнера)

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий  по достижению общей цели, 
организации и осуществлению совместной деятельности
компонен
т

- Распределять 
работу при 
совместной  
деятельности;

Организовыват 
ь работу в 
группе

-Соотносить 
собственную  
деятельность с 
деятельностью  
других

-Вырабатывать
общ ее
решение;
-Уметь вести
дискуссию,
диалог

-Уметь
аргументироват 
ь свое
предложение,
убеждать и
уступать.
-Владеть
приемами
разрешения
конфликтных
ситуаций

-Быть
корректным к
мнению
других;
-Находить
приемлемое
решение при
наличии
разных точек
зрения;

технологии

диагност
ика

Задание «Дорога к дом у» (модифицированное задание «Архитектор- 
строитель», Возрастно-психологическое консультирование..., 2007).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры  
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 
функция речи
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, 
служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии
компонен
т

-Участвовать в
учебном
диалоге;
- Понимать 
прочитанное 
разных типов и

-Уметь
продолжить и 

развить мысль 
собеседника; 
-Использовать 
структурирую

-Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной  
речи с учетом  
своих учебных

-Владеть
приемами
риторики;
-Уметь
во сстанавливат 
ь текст по

-Выступать
перед
аудиторией, 
придерживаясь 
определенного  
стиля при
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стилей речи щие фразы и жизненных ключевым выступлении,
ситуаций словам соблюдая
-Уметь логику темы
использовать
метод беседы

технолог
ии

Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, технология 
интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения.

диагност
ика

1) Тест на оценку самоконтроля в общ ении.Тест разработан американским 
психологом М. Снайдером.

2) Тест коммуникативных умений М ихельсона
Автор: Л. М ихельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха
Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества
сформированности основных коммуникативных умений.

3) М етодика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей -  КОС»
6. Работа с текстом.

С овременное общ ество является информационны м общ еством и очень важно 
научить ш кольников критически воспринимать поступаю щ ую  к ним информацию . 
Единицей информации является текст -  по сути, законченное, устное, письменное, 
мы сленное высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из 
основополагаю щ их умений для человека.

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы  соверш енствовать приемы 
понимания текста, которые обучаю щ ийся сможет применять тогда и в том  порядке, какой 
будет задавать конкретный текст (под сф ормированностью  приема понимается его 
перенос на лю бой текст, привы чка употреблять прием, имею щ ая силу потребности). 
О бучение пониманию  текста реш ает такж е развивающие задачи, так  как 
предусматривает активизацию  в процессе чтения психических процессов, участвую щ их в 
понимании (внимание, память, воображение, мыш ление, эм оции и т.д.), формирование 
навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 
чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с формированием 
общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 
эм оциональному воздействию , может проявить и обосновать свою нравственную  позицию  
при восприятии читаемого, свободно владеет речью. Ф ормирование читательской 
компетентности происходит на всех учебны х предметах.

П ланируемы е результаты работы  по развитию  навыков смыслового чтения
Элементы
читательской
компетентности

Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться

Работа с текстом: 
поиск информации 
и понимание 
прочитанного

• ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл:

—  определять главную тему, общ ую  цель 
или назначение текста;

—  выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общ ему смыслу текста;

—  формулировать тезис, выражающий 
общ ий смысл текста;

—  предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;

—  объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте;

—  сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общ ей  
идеей, сформулированной вопросом, объяснять

• анализировать 
изменения своего 
эмоционального 
состояния в процессе  
чтения, получения и 
переработки  
полученной  
информации и её 
осмысления
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Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация 
информации

Работа с текстом:
оценка
информации

назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую  информацию  
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом  
тексте, устанавливать, являются ли они  
тождественными или синонимическими, 
находить необходимую  единицу информации в 
тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи, требующ ие полного и 
критического понимания текста:

—  определять назначение разных видов 
текстов;

—  ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную  в данный 
момент информацию;

—  различать темы и подтемы специального 
текста;

—  выделять не только главную, но и 
избыточную информацию;

—  прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;

—  сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной  
теме;

—  выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей;

—  формировать на основе текста систему  
аргументов (доводов) для обоснования  
определённой позиции;

—  понимать душ евное состояние 
персонажей текста, сопереживать им
• структурировать текст, используя нумерацию  
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;
• интерпретировать текст:

—  сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию разного 
характера;

—  обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов;

—  делать выводы из сформулированных 
посылок;

—  выводить заключение о намерении 
автора или главной мысли текста
• откликаться на содержание текста:

—  связывать информацию, обнаруженную  
в тексте, со знаниями из других источников;

• выявлять 
имплицитную  
информацию текста на 
основе сопоставления 
иллюстративного 
материала с
информацией текста, 
анализа подтекста
(использованных 
языковых средств и 
структуры текста)

• критически 
относиться к
рекламной
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—  оценивать утверждения, сделанные в информации;
тексте, исходя из своих представлений о мире; • находить способы

—  находить доводы в защиту своей точки проверки
зрения; противоречивой
• откликаться на форму текста: оценивать не информации;
только содержание текста, но и его форму, а в • определять
целом —  мастерство его исполнения; достоверную
• на основе имеющихся знаний, жизненного информацию в случае
опыта подвергать сомнению достоверность наличия
имеющ ейся информации, обнаруживать противоречивой или
недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути  
восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащ уюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном  
сообщ ении (прочитанном тексте)

конфликтной ситуации

7. О ц е н к а  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей стви й .

В технологии оценивания УУД в основной школе соблю дается преемственность 
с технологиями оценивания на начальной ступени «П ерспективная начальная школа»: 
оценочные листы, портфолио, индивидуальны е и коллективные проекты, тетради по 
диагностике м етапредметны х результатов, интегрированны е диагностические работы, 
комплексные контрольные работы, тематические проверочные работы, годовые 
стандартизированны е работы.

С пособы  учета уровня сф ормированности УУД отраж ены в требованиях к 
результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 
внеурочной деятельности.

Д ля оптимизации трудоемкости оценочно-измерительны х процедур набора 
универсальны х учебны х действий для оценки сф ормированности УУД использую тся 
следую щ ие положения:
- учет системного характера видов универсальны х учебны х действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлеж ащ ее к 
различны м  классам. Н апример, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 
личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображ ение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково
символическое действие и пр.);
- системны й характер универсальны х учебных действий позволяет использовать одну 
задачу для оценки сф ормированности нескольких видов универсальны х учебных 
действий.

О сновной процедурой и тоговой  о ц ен ки  достиж ения м етапредметны х результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. В ы полнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для каждого обучающегося.

Результат проектной деятельности должен иметь практическую  направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть лю бая из 

следую щ их работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорны е материалы,
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отчёты о проведённых исследованиях и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранны х искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компью терной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
8. П о д п р о гр ам м а  ф о р м и р о в а н и я  и р а зв и т и я  к о м п е тен ц и й  обучаю щ ихся  в  области  

и с п о л ь зо в ан и я  и н ф о р м ац и о н н о -к о м м у н и к ац и о н н ы х  техн ол оги й  н а  ступени  
основного  общ его об р азо ван и я .

П одпрограмма ф ормирования и развития компетентций обучаю щ ихся в области 
использования информационно-коммуникационны х технологий М ОУ СШ  № 120 
представляет комплексную программу, направленную  на реализацию  требований 
С тандарта к личностны м, метапредметны м и предметны м результатам освоения основной 
образовательной программы  основного общ его образования. О на обеспечивает 
становление и развитие учебной и общ епользовательской И КТ-компетентности.

П еречень навыков и ум ений приведен ниже в порядке повы ш ения слож ности 
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
• определение информации -  способность использовать инструменты И КТ для 

идентификации и соответствую щ его представления необходимой информации;
• доступ к информации -  умение собирать и/или извлекать информацию ;
• управление информацией -  умение применять сущ ествую щ ую  схему организации или 

классификации;
• интегрирование информации -  умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщ ение, сравнение и противопоставление данных;
• оценивание информации -  умение вы носить суждение о качестве, важности, полезности 

или эф ф ективности информации;
• создание информации -  умение генерировать информацию , адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
• передача информации -  способность долж ны м образом передавать информацию  в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную  информацию  определенной 
аудитории и передавать знания в соответствую щ ем направлении.
П ланируемы е результаты формирования И К Т-компетентности обучаю щ ихся
Э лементы И К Т- 
компетентности

У ченик научится У ченик получит 
возможность 

научиться

П редм етны е области, в 
которых формируется 

элем ент И КТ- 
компетентности

О бращ ение с
устройствами
И КТ

• подключать 
устройства И К Т к 
электрическим  и 
информационны м 
сетям, использовать 
аккумуляторы;

• соединять
устройства И КТ (блоки 
компьютера, 
устройства сетей, 
принтер, проектор, 
сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с

• осознавать и
использовать в
практической
деятельности
основны е
психологические
особенности
восприятия
информации
человеком

Указанные умения 
формирую тся 
преимущ ественно в 
предметной области 
«М атематика и 
информатика»
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использованием 
проводных и
беспроводных 
технологий;

• правильно
вклю чать и выключать 
устройства ИКТ,
входить в
операционную  систему 
и заверш ать работу с 
ней, выполнять
базовые действия с 
экранны м и объектами 
(перемещ ение курсора, 
выделение, прямое 
перемещ ение, 
запоминание и
вырезание);

• осущ ествлять
информационное 
подклю чение к
локальной сети и 
глобальной сети
И нтернет;

• входить в
информационную  
среду
образовательного 
учреж дения, в том 
числе через Интернет, 
размещ ать в
информационной среде 
различны е 
информационны е 
объекты;

• выводить
информацию  на
бумагу, правильно 
обращ аться с
расходными 
материалами;

• соблюдать
требования техники 
безопасности, гигиены, 
эргономики и
ресурсосбереж ения 
при работе с 
устройствам и ИКТ, в 
частности 
учиты ваю щ ие 
специфику работы  с 
различны м и экранам и
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Ф иксация,
запись
изображений
звуков,
обработка

• осущ ествлять 
фиксацию

и изображ ений и звуков в 
их ходе процесса

обсуждения, 
проведения 
эксперимента, 
природного процесса, 
фиксацию  хода и 
результатов проектной 
деятельности;

• учитывать смысл
и содержание
деятельности при
организации фиксации, 
вы делять для фиксации 
отдельные элементы  
объектов и процессов, 
обеспечивать качество 
фиксации 
сущ ественны х 
элементов;

• выбирать
технические средства 
И К Т для фиксации 
изображ ений и звуков в 
соответствии с
поставленной целью;

• проводить
обработку цифровых
фотографий с
использованием
возмож ностей
специальных
компью терных
инструментов,
создавать презентации
на основе цифровы х
фотографий;

• проводить
обработку цифровых
звукозаписей с
использованием
возмож ностей
специальных
компью терных
инструментов,
проводить
транскрибирование
цифровых
звукозаписей;

_________ • осущ ествлять

• различать
творческую  и
техническую  
фиксацию  звуков и 
изображений;
• использовать
возмож ности И К Т в 
творческой 
деятельности, 
связанной с
искусством;
• осущ ествлять 
трёхм ерное 
сканирование

Указанные умения 
формирую тся 
преимущ ественно в 
предметны х областях: 
«Ф илология», 
«И скусство», 
внеурочная 
деятельность.
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видеосъёмку и 
проводить монтаж  
отснятого материала с 
использованием 
возмож ностей 
специальных 
компью терных 
инструментов

Создание
письменных
текстов

• создавать текст 
на русском язы ке с 
использованием 
слепого
десятипальцевого 
клавиатурного письма;

• сканировать 
текст и осущ ествлять 
распознавание 
сканированного текста;

• осущ ествлять 
редактирование и 
структурирование 
текста в соответствии с 
его смыслом 
средствами текстового 
редактора;

• создавать текст 
на основе 
расш иф ровки 
аудиозаписи, в том 
числе нескольких 
участников 
обсуждения, 
осущ ествлять 
письменное смысловое 
резю мирование 
высказываний в ходе 
обсуждения;

• использовать 
средства
орфографического и 
синтаксического 
контроля русского 
текста и текста на 
иностранном языке

• создавать текст на 
иностранном  язы ке с 
использованием 
слепого
десятипальцевого
клавиатурного
письма;
• использовать 
компью терные 
инструменты, 
упрощ аю щ ие 
расш ифровку 
аудиозаписей

Указанные умения 
формирую тся 
преимущ ественно в 
предметных 
областях: «Ф илология»
, «Общественно
научные предметы».

Создание
графических
объектов

• создавать 
различны е 
геометрические 
объекты с 
использованием 
возмож ностей 
специальных 
компью терных

• создавать 
мультипликационны 
е фильмы;
• создавать 
виртуальны е модели 
трёхм ерны х 
объектов

Указанные умения
формирую тся
преимущ ественно в
предметны х областях:
«Технология»,
«Общественно-научные
предметы»,
«Естественно-научны е
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инструментов;
• создавать

диаграммы  различны х 
видов
(алгоритмические, 
концептуальные, 
классификационные, 
организационные, 
родства и др.) в 
соответствии с 
реш аем ы м и задачами;

• создавать 
специализированны е 
карты и диаграммы: 
географические, 
хронологические;

• создавать
граф ические объекты 
проведением  рукой 
произвольных линий с 
использованием 
специализированны х 
компью терных 
инструментов и 
устройств

предметы»,
«М атематика и 
информатика»

Создание 
музыкальных и 
звуковых 
объектов

• использовать 
звуковые и 
музыкальные 
редакторы;

• использовать 
клавиш ны е и 
кинестетические 
синтезаторы;

• использовать 
программы
звукозаписи и 
микрофоны

• использовать 
музыкальные 
редакторы, 
клавиш ны е и 
кинетические 
синтезаторы для 
реш ения творческих 
задач

Указанные умения
формирую тся
преимущ ественно в
предметны х областях:
«И скусство»,
внеурочная
деятельность.

Создание, 
восприятие и 
использование 
гипермедиа
сообщ ений

• организовывать 
сообщ ения в виде 
линейного или 
вклю чаю щ его ссылки 
представления для 
самостоятельного 
просмотра через 
браузер;

• работать с 
особы м и видами 
сообщ ений: 
диаграммами 
(алгоритмические, 
концептуальные,

• проектировать 
дизайн сообщ ений в 
соответствии с 
задачами и 
средствами 
доставки;

• понимать 
сообщ ения, 
используя при их 
восприятии 
внутренние и 
внеш ние ссылки, 
различны е 
инструменты поиска,

Указанные умения 
формирую тся во всех 
предметны х областях, 
преимущ ественно в 
предметной области: 
«Технология», 
«Ф илология»
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Коммуникация 
и социальное 
взаимодействие

классификационные, 
организационные, 
родства и др.), картами 
(географические, 
хронологические) и
спутниковыми 
фотографиями, в том 
числе в системах 
глобального 
позиционирования;

• проводить
деконструкцию  
сообщ ений, выделение 
в них структуры, 
элементов и
фрагментов;

• использовать при 
восприятии сообщ ений 
внутренние и внеш ние 
ссылки;

• формулировать 
вопросы  к сообщ ению , 
создавать краткое 
описание сообщ ения; 
цитировать фрагменты 
сообщ ения;

• избирательно
относиться к
информации в
окружаю щ ем 
информационном 
пространстве, 
отказываться от
потребления ненужной 
информации___________

• выступать с
аудиовидеоподдержкой 
, вклю чая выступление 
перед дистанционной 
аудиторией;

• участвовать в 
обсуждении 
(аудиовидеофорум, 
текстовы й форум) с 
использованием 
возмож ностей 
И нтернета;

• использовать 
возможности 
электронной почты для 
информационного 
обмена;

справочные 
источники (вклю чая 
двуязычные)

• взаимодейство
вать в социальных 
сетях, работать в 
группе над
сообщ ением  (вики);

• участвовать в
форумах в
социальных 
образовательных 
сетях;

• взаимодейство
вать с партнёрами с 
использованием 
возможностей 
И нтернета (игровое 
и театральное
взаимодействие).

Ф ормирование
указанных
компетентностей
происходит во всех
предметны х областях и
внеурочной
деятельности
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• вести личны й 
дневник (блог) с 
использованием 
возмож ностей 
И нтернета;

• осущ ествлять 
образовательное 
взаимодействие в 
информационном 
пространстве 
образовательного 
учреж дения 
(получение и 
выполнение заданий, 
получение 
комментариев, 
соверш енствование 
своей работы, 
формирование 
портфолио);

• соблюдать нормы 
информационной 
культуры, этики и 
права; с уваж ением 
относиться к частной 
информации и 
информационны м 
правам других людей.

П оиск и 
организация 
хранения 
информации

• использовать 
различны е приёмы 
поиска информации в 
И нтернете, поисковые 
сервисы, строить 
запросы  для поиска 
информации и 
анализировать 
результаты поиска;

• использовать 
приёмы поиска 
информации на 
персональном 
компьютере, в 
информационной среде 
учреж дения и в 
образовательном 
пространстве;

• использовать 
различны е
библиотечные, в том 
числе электронные, 
каталоги для поиска

• создавать и 
заполнять различны е 
определители;
• использовать 
различны е приёмы 
поиска информации 
в И нтернете в ходе 
учебной 
деятельности

Указанные 
компетентности 
формирую тся во всех 
предметны х областях
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необходимых книг;
• искать

информацию  в 
различны х базах 
данных, создавать и 
заполнять базы 
данных, в частности 
использовать 
различны е 
определители;

• формировать 
собственное 
информационное 
пространство: 
создавать системы 
папок и размещ ать в 
них нужные 
информационны е 
источники, размещ ать 
информацию  в 
И нтернете

А нализ • вводить • проводить Указанные
информации, результаты измерений естественно-научны е компетентности
математическая и другие цифровые и социальны е формирую тся в
обработка данны е для их измерения, вводить следую щ их
данны х в обработки, в том  числе результаты предметны х областях:
исследовании статистической и измерений и других «Естественно- научные

визуализации; цифровы х данных и предметы»,
• строить обрабатывать их, в «Общественно-научные

математические том числе предметы» ,
модели; статистически и с «М атематика и

• проводить помощ ью информатика».
эксперименты и визуализации;
исследования в • анализировать
виртуальны х результаты своей
лабораториях по деятельности и
естественны м  наукам, затрачиваемых
математике и ресурсов
информатике

М оделирование • моделировать с • проектировать Указанные
использованием виртуальны е и компетентности

проектирование виртуальны х реальны е объекты и формирую тся в
и управление конструкторов; процессы, следую щ их

• конструировать и использовать предметны х областях:
моделировать с системы «Естественно- научные
использованием автоматизированного предметы»,
материальных проектирования «Общественно-научные
конструкторов с предметы» ,
компью терным «М атематика и
управлением и информатика»,
обратной связью; «Технология».
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• моделировать с 
использованием 
средств
программирования;

• проектировать и
организовывать свою 
индивидуальную  и
групповую 
деятельность, 
организовывать своё 
время с

___________________использованием И КТ_____________________________________________________
Эф ф ективная модель формирования И К Т -  компетентностности, когда ученики 

учат других и в реж име лекции, и в реж име работы  в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаю тся метапредметны е и 
личностны е результаты для всех участников. О бучаю щ иеся могут строить вместе с 
учителями различны х предметов и их классов отдельные элем енты  их курсов с И К Т- 
поддержкой.

И сходным технологическим  потенциалом является доступная учащ имся, 
работникам  ш колы и привлеченным взрослы м цифровая техника: компьютеры, сотовые 
телефоны , циф ровы е фотоаппараты, видеокамеры  и т.д.

М иним альны м  оснащ ением  образовательного процесса является: компьютер, 
принтер и сканер (возможно совмещ енные), цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, мультимедийный проектор, канал И нтернета, доступны й из учебных 
помещ ений, цифровые образовательные ресурсы , информационная среда на компьютере. 
Общий принцип формирования И К Т-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки, и универсальны е учебны е действия, по возможности, 
формирую тся в ходе их применения, осмы сленного с точки зрения учебны х задач, 
стоящих перед учащ имися в различны х предметах.

О О П  основного общ его образования ориентирована на информатизацию  школы, 
которая связана с использованием средств И КТ для реш ения задач индивидуализации 
учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного 
процесса, возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система 
становится лиш ь одним из элементов образовательной системы.

В соответствии с Ф ГОС (требования к условиям) примерная О О П  ООО исходит из 
того, что весь образовательный процесс отображ ается в информационной среде.
В информационной среде размещ аю тся:
- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;
- материалы, предлагаемы е учителем  учащ им ся в дополнение к учебнику, в частности 
гипермедийные иллю страции и справочный материал;
- домаш ние задания, которые, помимо текстовой формулировки, могут включать видео

фильм для анализа, географическую  карту и т. д.; они могут предполагать использование 
заданны х учителем  ссы лок в интернете, или свободны й (ограниченны й образовательными 
рамками) поиск в сети;
- результаты вы полнения учащ имися работ, «письменны х» домаш них заданий, чтения 
текста на иностранном языке, отсняты й им видеофильм, таблицу экспериментальны х 
данны х и т.д., учитель их анализирует и сообщ ает учащ емуся свои комментарии, размещ ая 
свои рецензии в И нф орм ационной среде, текущ ие и итоговые оценки учащ ихся.

9. П о д п р о гр ам м а  ф о р м и р о в а н и я  к о м п етен ц и й  обучаю щ и хся  в  о б л асти  у ч еб н о
и ссл ед о вател ьско й  и п р о е к тн о й  д еяте л ьн о сти .

П одпрограмма формирования компетенций обучаю щ ихся в области учебно-
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исследовательской и проектной деятельности направлена на формирование 
д е я те л ь н о с т н ы х  (метапредметны х) качеств учащ ихся: способность осознавать цели 
проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и 
организовать ее достижение;
к р е а т и в н ы х  (творческих) качеств: вдохновенность, гибкость ума, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения;
к о м м у н и к а т и в н ы х  качеств, обусловленных необходимостью  взаимодействовать с 
другими людьми, с объектами окружаю щ его м ира и выполнять различны е социальные 
роли в группе и коллективе.

Ц е л ь  п р о гр а м м ы : развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 
творческих и коммуникативных способностей учащ ихся, определяю щ их формирование 
компетентной личности, способной к ж изнедеятельности и самоопределению  в 
информационном общ естве, ясно представляю щ ей свои возможности, ресурсы  и способы  
реализации выбранного ж изненного пути.

З ад ач и :
1. приобрести знания о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов 
и их презентации;

2. овладеть способами деятельности: учебно-познавательной, инф орм ационно
коммуникативной, рефлексивной;

3. освоить основны е компетенции: ценностно-смы словую , учебно-познавательную ,
информационную , коммуникативную;

4. выявить образовательные запросы  обучаю щихся, с целью  определения приоритетных 
направлений исследовательской деятельности;

5. разработать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 
образовательного пространства школы;

6. разработать рекомендации к осущ ествлению  ученических проектов;
7. создать систему критериев оценки работ, премирования и награж дения победителей;
8. создать оптимальны е условия для развития и реализации способностей детей. 

П р и н ц и п ы :
- интегральность -  объединение и взаимовлияние учебной, исследовательской, проектной 
деятельности обучаю щ ихся, когда опы т и навыки, полученные при выполнении 
исследовательских и творческих работ, использую тся на уроках, во внеурочной 
деятельности и содействую т повы ш ению  успеваем ости и развитию  личности школьника;
• непреры вность -  процесс длительного проф ессионально ориентирую щ его 

образования и воспитания учащ ихся;
• меж предметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и ш ирокую  эрудицию  в разных областях, 
формирование навыков исследовательского труда.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности по развитию УУД 

на урочных занятиях:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок —  творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок —  рассказ об учёных, урок —  защ ита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «П атент на открытие», урок открытых 
мыслей, урок-дискуссия;
• учебны й эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов;
• домаш нее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразны е 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяж ённое во 
времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
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занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции —  походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;
• факультативные занятия, предполагаю щ ие углублённое изучение предмета, даю т 
больш ие возмож ности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;
• формы внеурочной деятельности, которые сочетаю т в себе работу над учебны ми 
исследованиями, коллективное обсуж дение промеж уточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию  круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальны х игр, 
публичных защит, конференций и др., а такж е встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреж дения науки и образования;
• участие обучаю щ ихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том  числе 
дистанционны х, предметны х неделях, интеллектуальны х марафонах предполагает 
выполнение ими учебны х исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю щ ихся в 
образовательном учреж дении может быть представлена по следую щ им основаниям: 

в и д ам  п роектов :

• информационны й (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

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

(предполагаю щ ий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящ ийся к области знаний 

(нескольким областям), относящ ийся к области деятельности и пр.;

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

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

слож ивш ейся партнёрской сети, в том числе в И нтернете);

• длительности (продолж ительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучаю щ ихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диф ф еренциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

О собое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальны й проект,

представляю щ ий собой самостоятельную  работу, осущ ествляемую  обучаю щ имся на 

протяжение длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы  подросток —  автор проекта —  самостоятельно или с небольш ой помощ ью 

педагога получает возмож ность научиться планировать и работать по плану —  это один из 

важнейш их не только учебных, но и социальны х навыков, которым долж ен овладеть 

школьник.

О ж и д аем ы е  р е зу л ь т а т ы :
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В ы п у с к н и к  н ау ч и тся :
• планировать и выполнять учебное исследование и учебны й проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, соответствую щ ие рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекаю щ ие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивны е и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучны е методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, вы движ ение «хорош ей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерны е для социальны х и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуж даемой проблеме;

• отличать факты  от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностны х установок, 
моральны х суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

10.У словия ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ств и й .

У чебн ое сотрудни чество
Н а ступени основного общ его образования дети активно вклю чаю тся в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущ ественно 
индивидуальной, тем  не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домаш ней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящ ее 
сотрудничество обучаю щихся: дети помогаю т друг другу, осущ ествляю т взаимоконтроль 
и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
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коммуникативных действий происходит более интенсивно (т  е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К  числу основны х 
составляю щ их организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием  
совместной работы;
• обмен способам и действия, обусловленный необходимостью  вклю чения различны х для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;
• взаимопонимание, определяю щ ее для участников характер вклю чения различных 
моделей действия в общ ий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
вклю чённого в деятельность);
• коммуникацию  (общ ение), обеспечиваю щ ую  реализацию  процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;
• планирование общ их способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствую щ их схем (планов работы);
• рефлексию , обеспечиваю щ ую  преодоление ограничений собственного действия 
относительно общ ей схемы деятельности.

С о в м ес тн ая  д е я те л ь н о с т ь
Под совместной деятельностью  понимается обмен действиями и операциями, а такж е 

вербальны ми и невербальны ми средствами между учителем  и учениками и между самими 
обучаю щ имися в процессе формирования знаний и умений.

О бщ ей особенностью  совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отнош ении к усвоенному содержанию , так  и в отнош ении к 
собственны м взаимодействиям, что вы раж ается в изменении ценностны х установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отнош ений 
между участникам и процесса обучения.

С овместная учебная деятельность характеризуется ум ением  каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы  совместного вы полнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависим ости от изменивш ихся 
условий её совместного осущ ествления, понимать и учитывать при вы полнении задания 
позиции других участников.

Д еятельность учителя на уроке предполагает организацию  совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и меж ду группами: учитель направляет обучаю щ ихся на 
совместное вы полнение задания.
Ц ел и  о р га н и за ц и и  р аб о ты  в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ош ибку и получить за  это порицание;
• развитие способности к сам остоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общ аться и взаимодействовать с другими обучаю щ имися.

Д ля организации групповой работы  класс делится на группы по 3— 6 человек, чащ е всего 
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяю т актуализировать у 
обучаю щ ихся мотив вы игры ш а и тем  самы м пробудить интерес к вы полняемой 
деятельности.
М ож но вы делить три п р и н ц и п а  о р га н и за ц и и  совм естн ой  д еятел ьн о сти :
1) принцип индивидуальны х вкладов;
2) позиционны й принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы;
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за  обучаю щ имися 
закреплены  определённы е модели действий.

Группа может быть составлена из обучаю щегося, имею щ его вы сокий уровень 
интеллектуального развития, обучаю щ егося с недостаточным уровнем  компетенции в 
изучаемом предмете и обучаю щ егося с низким уровнем  познавательной активности. 
К роме того, группы могут быть созданы на основе пож еланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, друж еским отнош ениям и т. п.
Р оли  об учаю щ и хся  при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены  учителем;
• роли участников смеш аны: для части обучаю щ ихся они строго заданы  и неизменны в 
течение всего процесса реш ения задачи, другая часть группы  определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы  сами вы бираю т себе роли.

В о время работы  обучаю щ ихся в группах учитель может занимать следую щ ие позиции 
—  руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеж иваю щ им и оцениваю щ им ход и результаты групповой работы, 
наблю дателем за  работой группы.

Ч астны м  случаем групповой совместной деятельности обучаю щ ихся является работа 
парами. Э та форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники вы деляю т (с помощ ью  учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом  усвоения.
В качестве в а р и а н т о в  р аб о ты  парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящ ие за одной партой, получаю т одно и то же задание; вначале каждый 
вы полняет задание самостоятельно, затем  они обмениваю тся тетрадями, проверяю т 
правильность полученного результата и указы ваю т друг другу на ош ибки, если они будут 
обнаружены;
2) ученики поочерёдно вы полняю т общ ее задание, используя те определённы е знания и 
средства, которые имею тся у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленны ми другими учениками. О ни вы полняю т задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляю тся с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. П осле заверш ения вы полнения заданий ученики возвращ аю т работы  авторам 
для проверки. Если авторы наш ли ошибку, они долж ны  показать её ученикам, обсудить её 
и попросить исправить. У ченики, в свою очередь, могут такж е оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).

У читель получает возмож ность реально осущ ествлять диф ф еренцированны й и 
индивидуальны й подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную  склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различны е 
по трудности, уделят больш е внимания слабым учащ имся.
Р азн о во зр астн о е  сотруд н и чество

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

Э та работа обучаю щ ихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы  в позиции 
ученика в мотивационном отнош ении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощ ным резервом повы ш ения учебной мотивации в критический 
период развития учащ ихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщ ения
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освоенны х ими средств и способов учебны х действий, помогает самостоятельно (не 
только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм  учебны х действий, отбирать 
необходимые средства для их осущ ествления.
Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя:
- владение содерж анием каждого из УУД и связей между ними;
- умение выбирать УУД в зависим ости от цели обучения, специфики учебного предмета, 
возрастных особенностей учащ ихся;
- способность организовывать деятельность учащ ихся по формированию  УУД,
включая: вы деление объективных условий правильного выполнения УУД,
планирование качества вы полнения УУД (по форме, мере обобщ ения, меры
развернутости, меры самостоятельности);
- подбор учебны х заданий и установление последовательности их предъявления. 
Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя:

УУД долж но выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 
планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно
тематическом планировании. УУД долж но являться инструментом или способом 
достиж ения цели и задач урока.
Действия учителя при планировании:
1. В ы брать УУД в соответствии с целью  урока, спецификой учебного предмета, 
возрастны ми особенностями учащихся.
2. В ы делить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.
3. О пределить приёмы, методы, способы  и формы организации деятельности учащ ихся 
для формирования УУД.
4. Спроектировать содерж ание деятельности учащ ихся для ф ормирования УУД через 
использование системы  разнообразны х задач и средств её реш ения.
5. Запланировать рефлексивны е формы контроля и самоконтроля учащ ихся для 
определения уровня освоения учебного материала и УУД.
6. Д ля формирования универсальны х учебны х действий (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка) используется система учебны х задач и ситуаций.

11. П р еем ств ен н о сть  п р о г р а м м ы  р а зв и т и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей с тв и й  п ри  
переходе от н а ч ал ь н о го  к  осн овном у общ ем у об разован ию .

П роблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
сущ ествую щ ей образовательной системы, а именно: переходы из дош кольного
образовательного учреж дения (предш колы) в образовательное учреж дение, реализую щ ее 
основную  образовательную  программу начального общ его образования и далее основную  
образовательную  программу основного и среднего (полного) образования.
Больш ое значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе 
обучаю щ ихся на ступень основного общ его образования. Трудности такого перехода —  
ухудш ение успеваем ости и дисциплины , рост негативного отнош ения к учению, 
возрастание эм оциональной нестабильности, наруш ения поведения —  обусловлены 
следую щ ими причинами:
• необходимостью  адаптации обучаю щ ихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разны е преподаватели и т. д.);
• совпадением  начала кризисного периода, в который вступаю т младш ие подростки, 
со сменой ведущ ей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общ ения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью  детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем  сф ормированности структурны х компонентов учебной

177



деятельности (мотивы, учебны е действия, контроль, оценка).
В начальной школе формирую тся все виды  УУД: личностные, познавательные, 
коммуникативные, регулятивные. В основной школе происходит их дальнейш ее развитие в 
урочной и внеурочной деятельности. П ланируемы е результаты обучения позволят 
отследить уровень сформ ированности УУД. О снованием  преемственности разных 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на клю чевой стратегический 
приоритет непрерывного образования —  формирование умения учиться ( в начальной 
школе) и умение учиться в общ ении ( в основной школе), которое долж но быть 
обеспечено формированием  системы  универсальны х учебны х действий.

13. М о н и то р и н г  у сп еш н ости  освоен и я  об учаю щ и м и ся  УУД.
О рганизация мониторинга на уровне образовательного учреж дения позволяет произвести 
оценку предметных, метапредметны х и личностны х результатов основного общ его 
образования, отследить динамику образовательных достиж ений и показателей социальной 
успеш ности каждого ученика, каждого класса, и в целом на ступени обучения. Результаты 
м ониторинга предоставят информацию  для определения изменений в образовательной 
системе школы.
М ониторинг освоения учебны х программ и сформ ированности личностных, 
познавательных, коммуникативных учебны х действий будет осущ ествляться на 
материалах учебников и рабочих тетрадей. И нструментарий, необходимый для 
мониторинга, будет представлен в папках с проверочными и диагностическим и 
заданиями, в тетрадях с тестовы м и заданиями и контрольными работами, сборниках 
диктантов, контрольных работ, тестов, изложений.

2.2. П р и м е р н ы е  п р о г р а м м ы  у ч еб н ы х  п ред м етов , ку р со в

2.2.1 О бщ и е п о л о ж ен и я

П рим ерны е программы учебны х предметов на уровне основного общ его образова

ния составлены  в соответствии с требованиями к результатам  основного общ его образо

вания, утверж денны ми Ф едеральны м государственны м образовательны м  стандартом  ос

новного общ его образования.

П рограм м ы  разработана с учетом  актуальных задач воспитания, обучения и разви

тия обучаю щ ихся и условий, необходимы х для развития их личностны х и познавательных 

качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучаю щ ихся.

П рим ерны е программы  учебны х предметов не определяю т количество часов на 

изучение учебного предмета и не ограничиваю т возмож ность его изучения в том  или ином 

классе. Они являю тся ориентиром для составления рабочих программ: они определяет и н 

вариантную  (обязательную ) и вариативную  части учебного курса. А вторы  рабочих про

грамм могут по своему усмотрению  структурировать учебны й материал, определять п о 

следовательность его изучения, расш ирения объема содержания.

К урсивом  в прим ерны х программах учебны х предметов выделены элем енты  со 

держания, относящ иеся к результатам, которы м учащ иеся «получат возмож ность 

научиться».

2.2.2. О сн овн ое сод ерж ан и е у ч еб н ы х  п р ед м ето в  н а  ур о вн е  осн овного  общ его 
о б р азо в ан и я
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2.2.2.1. Р усск и й  я з ы к
Русский язы к -  родной язы к русского народа и государственны й язы к Российской 

Ф едерации, являю щ ийся такж е средством  м еж национального общения. И зучение предм е
та «Русский язык» на уровне основного общ его образования нацелено на личностное раз
витие обучаю щ ихся, так как формирует представление о единстве и многообразии язы ко
вого и культурного пространства России, о русском  язы ке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа.

И зучение русского язы ка направлено на развитие и соверш енствование ком м уни
кативной, язы ковой и культуроведческой компетенций.

К ом м уникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры  устной и письменной речи, ум ениям и и навыками использования язы 
ка в различны х сферах и ситуациях общ ения, соответствую щ их опыту, интересам, психо
логическим особенностям  обучаю щ ихся основной школы.

Я зы ковая и лингвистическая (язы коведческая) компетенции -  освоение знаний о 
язы ке как знаковой системе и общ ественном явлении, его устройстве, развитии и ф ункци
онировании; общ их сведений о лингвистике как науке и учены х-русистах; овладение ос
новными нормами русского литературного языка, обогащ ение словарного запаса и грам 
матического строя речи обучаю щ ихся; формирование способности к анализу и оценке 
язы ковы х явлений и фактов; овладение ум ением  пользоваться различны ми лингвистиче
скими словарями.

К ультуроведческая компетенция -  осознание язы ка как формы выраж ения нацио
нальной культуры, взаимосвязи язы ка и истории народа, национально-культурной специ
фики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой м еж наци
онального общ ения.

В процессе изучения русского язы ка создаю тся предпосы лки для восприятия и по
нимания худож ественной литературы  как искусства слова, заклады ваю тся основы, необ
ходим ы е для изучения иностранны х языков.

В ладение русским  языком, умение общ аться, добиваться успеха в процессе ком м у
никации являю тся тем и характеристикам и личности, которые во многом  определяю т до
стиж ения обучаю щ ихся практически во всех областях жизни, способствую т их социаль
ной адаптации к изменяю щ имся условиям  современного мира.

Р еч ь . Р е ч е в а я  д е я те л ь н о с т ь
Р е ч ь
Я зы к и речь. Речевое общ ение. В иды  речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты  устны е и письменные.
О сновные особенности разговорной речи, функциональны х стилей (научного, пуб

лицистического, официально-делового), язы ка худож ественной литературы. О сновны е 
ж анры  разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, 
реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк), оф ициально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.

Текст как продукт речевой деятельности. Ф ункционально-смы словы е разновидно
сти текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности язы
ка.
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А нализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол
нительной информации, принадлеж ности к функционально-см ы словом у типу и ф ункцио
нальной разновидности языка.

И нф орм ационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Р е ч е в а я  д е я те л ь н о с т ь
В иды  речевой деятельности (говорение, слуш ание, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщ ения, 

побуждения, вопросы, объявления, выраж ения эмоций, вы раж ения речевого этикета и т. 
д.). Д иалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуж дение, диалог -  
обмен мнениями и др.; сочетание разны х видов диалога). Полилог. С вободная беседа, об
суждение, дискуссия.

А декватное поним ание устной и письм енной речи в соответствии с условиями и 
целями общения.

О владение различны м и видами чтения (ознакомительным, изучаю щ им, просм отро
вым), приемами работы  с учебной книгой и другими инф ормационны ми источниками, 
вклю чая С М И  и ресурсы  И нтернета.

С оздание устны х монологических и диалогических вы сказы ваний разной ком м у
никативной направленности в зависим ости от целей, сферы  и ситуации общения.

И злож ение содерж ания прослуш анного или прочитанного текста (подробное, сж а
тое, выборочное). Н аписание сочинений; создание письменны х текстов разны х стилей и 
ж анров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенно
сти, заявления).

К у л ь т у р а  реч и
К ультура речи и ее основны е аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче

ский. Основные критерии культуры речи.
Я зы ковая норма, ее функции. О сновные нормы русского литературного язы ка (ор

фоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуа
ционные). В арианты  норм. О ценка правильности, коммуникативны х качеств и эф ф ектив
ности речи. В иды  лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 
и нормами современного русского литературного языка.

Речевой этикет. К ультура меж национального общ ения. О владение национально
культурны ми нормами речевого и неречевого поведения в различны х ситуациях ф орм аль
ного и неформального меж личностного и меж культурного общения.

О бщ и е свед ен и я  о я зы к е . О сн о в н ы е  р азд ел ы  н а у к и  о я зы к е
О бщ и е свед ен и я  о я зы к е
Роль язы ка в ж изни человека и общ ества. Русский язы к -  национальны й язы к рус

ского народа, государственны й язы к Российской Ф едерации и язы к меж национального 
общ ения. Русский язы к в современном мире. Русский язы к как развиваю щ ееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла
вянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.

Ф ормы ф ункционирования современного русского язы ка (литературны й язык, по
нятие о русском  литературном язы ке и его нормах), территориальны е диалекты , просто
речие, профессиональны е разновидности, жаргон).

В заим освязь язы ка и культуры. О траж ение в язы ке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. В ы явление единиц язы ка с национально
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культурным компонентом  значения в произведениях устного народного творчества, в ху 
дож ественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощ ью  
лингвистических словарей. П ословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский язы к -  язы к русской худож ественной литературы. О сновны е изобрази
тельно-вы разительны е средства русского язы ка и их использование в речи (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм  и др.).

О сновные лингвистические словари. И звлечение необходимой информации из сло
варей.

Выдающиеся отечественные лингвисты.
Ф о н ети к а , о р ф о эп и я  и гр а ф и к а
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. И з

менение звуков в речевом  потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. У дарение, его 
смы слоразличительная роль, подвиж ность ударения при формо- и словообразовании. Ф о
нетический анализ слова.

С оотнош ение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. О бозначе
ние на письме твердости и мягкости согласных. С пособы  обозначения [j’] на письме.

И нтонация, ее функции. О сновные элем енты  интонации.
О рфоэпия как раздел лингвистики. О сновные нормы произнош ения и ударения.
Связь фонетики с граф икой и орфографией.
О сновные нормы произнош ения слов (нормы, определяю щ ие произнош ение глас

ных звуков и произнош ение согласных звуков; ударение в отдельны х грамматических 
формах) и интонирования предложений. О ценка собственной и чуж ой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. П рим енение знаний и ум ений по фонетике в практике правописа
ния.

М о р ф е м и к а  и сл о во о б р азо ван и е
Состав слова. М орф ем а как минимальная значимая единица языка. О снова слова и 

окончание. В иды  морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в 
морфемах. М орф ем ны й анализ слова.

О сновные способы образования слов. И сходная (производящ ая) основа и словооб
разую щ ая морфема. С ловообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Слово
образовательное гнездо. Словообразовательны й анализ слова.

П рим енение знаний и умений по м орфемике и словообразованию  в практике пра
вописания.

Л е к с и к о л о ги я  и ф р азео л о ги я
Слово как единица языка. Л ексическое и грамматическое значение слова. О дно

значны е и м ногозначны е слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочета
емость. Синонимы. А нтонимы. Омонимы. П аронимы. А ктивны й и пассивный словарный 
запас. А рхаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы  употребления русской лексики. С тили
стические пласты  лексики (книжный, нейтральный, сниженный). И сконно русские и заи м 
ствованные слова. Ф разеологизмы  и их признаки. О сновные лексические нормы  совре
менного русского литературного язы ка (нормы  употребления слова в соответствии с его 
точны м  лексическим  значением , различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначны х слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Л ексический анализ.

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
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О ценка своей и чуж ой речи с точки зрения точного, уместного и вы разительного 
словоупотребления.

М о р ф о л о ги я
Части речи как лексико-грамматические разряды  слов. К лассиф икация частей речи. 

Самостоятельны е (знаменательны е) части речи. О бщ екатегориальное значение, м орф оло
гические и синтаксические свойства каж дой самостоятельной (знаменательной) части ре
чи. Служ ебные части речи. М еж дом етия и звукоподраж ательны е слова.

М орф ологический анализ слова.
О монимия слов разны х частей речи.
О сновные м орф ологические нормы русского литературного язы ка (нормы  образо

вания форм имен прилагательных, имен сущ ествительных, местоимений, глаголов, прича
стий и деепричастий, числительны х и др.).

П рим енение знаний и умений по м орфологии в практике правописания.

С и н т а к с и с
Единицы  синтаксиса русского языка. С ловосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. В иды  связи в словосочетании. Типы  предлож ений по цели вы сказы вания и эм о 
циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главны е и второстепенны е 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. П редлож ения просты е и сложные. 
Структурные типы  просты х предлож ений (двусоставны е и односоставные, распростра
ненные -  нераспространенные, предлож ения ослож ненной и неослож ненной структуры, 
полные и неполные). Типы односоставны х предложений. О днородны е члены  предлож е
ния, обособленны е члены  предложения; обращ ение; вводные и вставны е конструкции. 
Слож ные предложения. Типы слож ны х предложений. С редства вы раж ения синтаксиче
ских отнош ений между частями слож ного предложения. С лож ны е предлож ения с различ
ными видами связи.

С пособы  передачи чуж ой речи.
С интаксический анализ простого и слож ного предложения.
П онятие текста, основны е признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность).
О сновные синтаксические нормы  современного русского литературного язы ка 

(нормы употребления однородны х членов в составе простого предложения, нормы по
строения слож носочиненного предложения; нормы  построения слож ноподчиненного 
предложения; место придаточного определительного в слож ноподчиненном  предложении; 
построение слож ноподчиненного предлож ения с придаточны м изъяснительны м, присо
единенны м к главной части сою зом чтобы, сою зны ми словами какой, который; нормы  по
строения бессою зного предложения; нормы  построения предлож ений с прямой и косвен
ной речью  (цитирование в предлож ении с косвенной речью  и др.).

П рим енение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
П р ав о п и сан и е : о р ф о гр аф и я  и п у н к т у а ц и я
О рфография. П онятие орфограммы. П равописание гласных и согласны х в составе 

морфем. П равописание ъ и ь. Слитные, деф исны е и раздельны е написания. П рописная и 
строчная буквы. П еренос слов. С облю дение основных орф ограф ических норм.

П унктуация. Знаки препинания и их функции. О диночны е и парны е знаки препи
нания. Знаки препинания в конце предложения, в простом  и слож ном предлож ениях, при

182



прямой речи и цитировании, в диалоге. С очетание знаков препинания. С облю дение ос
новных пунктуационны х норм.

О рф ограф ический анализ слова и пунктуационны й анализ предложения.

2.2.2.2. Л и т е р а т у р а
Ц ел и  и за д а ч и  л и т е р а ту р н о го  о б р азо в ан и я
Л итература -  учебны й предмет, направленны й на получение знаний о содержании, 

смыслах и язы ке произведений словесного творчества, освоение общ екультурны х навы 
ков чтения, восприятия и понимания литературны х произведений, вы раж ения себя в сло
ве, а такж е на развитие эм оциональной сферы  личности, образного, ассоциативного и ло 
гического мыш ления. Через литературу осущ ествляется передача от поколения к поколе
нию нравственны х и эстетических традиций русской и мировой культуры.

Знакомство с ф ольклорны ми и литературны ми произведениями разны х времен и 
народов, их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляю т обучаю щ имся возм ож 
ность эстетического и этического самоопределения, приобщ аю т их к миру многообразных 
идей и представлений, вы работанны х человечеством, способствую т ф ормированию  граж 
данской позиции и национально-культурной идентичности, а такж е умению  воспринимать 
родную  культуру в контексте мировой.

С т р а т е ги ч е с к а я  ц е л ь  и зу ч ен и я  л и т е р а т у р ы  в ш коле -  ф ормирование потребно
сти в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литератур
ных текстов. Это предполагает постиж ение худож ественной литературы  как вида искус
ства, целенаправленное развитие способности обучаю щ егося к адекватному восприятию  и 
пониманию  смысла самых различны х литературны х произведений и самостоятельному 
истолкованию  прочитанного в устной и письменной форме. Н а основе формируемого при 
этом  навыка у обучаю щ ихся развивается ум ение пользоваться литературны м  язы ком  как 
инструментом  для вы раж ения собственны х мыслей и ощ ущ ений, воспиты вается потреб
ность в чтении, рефлексии, формируется худож ественны й вкус. И зучение литературы  в 
основной ш коле (5-9 классы ) заклады вает для достиж ения этих целей необходимы й ф ун
дамент.

О сновны м о б ъ екто м  и зу ч ен и я  л и т е р а т у р ы  к а к  ш к о л ьн о го  п р ед м ета  является 
литературное произведение в его ж анрово-родовой и историко-культурной специфике, а 
предм етом  л и т е р а ту р н о го  о б р азо в ан и я  в целом -  системная деятельность ш кольников 
по освоению  навыков культурного чтения и письма, последовательно формирую щ ихся на 
уроках литературы.

И зучение литературы  в ш коле реш ает следую щ ие образовательны е задачи :

•  ф ормирование потребности в систематическом  чтении как средстве познания 
мира и себя в этом  мире, гармонизации отнош ений человека и общ ества, многоаспектного 
диалога с автором  произведения, с разнообразны ми читательским и позициями; осознание 
значимости чтения и изучения литературы  для своего дальнейш его развития;

•  ф ормирование отнош ения к литературе как к одной из основны х националь
но-культурны х ценностей народа, к особому способу познания жизни;

•  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 
эстетических возмож ностей язы ка на основе изучения вы даю щ ихся произведений россий
ской культуры, культуры  своего народа, мировой культуры;
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•  развитие представлений о литературном  произведении как о худож ественном  
мире, особы м образом построенном автором; овладение процедурами смы слового и эсте
тического анализа текста на основе понимания принципиальны х отличий литературного 
худож ественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;

•  ф ормирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать худож ественную  картину ж изни, отраж ен
ную в литературном  произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления;

•  воспитание квалиф ицированного читателя со сф ормированны м эстетическим  
вкусом; воспитание культуры понимания чуж ой позиции; ответственного отнош ения к 
разнообразны м  худож ественны м  смыслам, а такж е к ценностны м позициям других людей, 
к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературны е худож е
ственные произведения, отраж аю щ ие разны е этнокультурны е традиции;

•  воспитание у читателя культуры  вы раж ения собственной позиции, способно
сти аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устны х и письменны х вы 
сказы ваниях разны х жанров, создавать развернуты е вы сказы вания аналитического и ин 
терпретирую щ его характера, участвовать в обсуж дении прочитанного, сознательно пла
нировать свое досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 
через активизацию  речи, творческого м ы ш ления и воображения, исследовательской и 
творческой рефлексии.

П роцесс обучения в основной ш коле долж ен быть построен так, чтобы  его вектор 
был направлен на реш ение этих задач, которое м ож ет бы ть условно заверш ено лиш ь в 
старш ей школе. С ледует учитывать, что и само реш ение этих задач -  специфично, дости
гаемый результат -  не четкий и окончательный; скорее результатом  будет создание усло
вий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие задачи описываю тся 
через терм ины  «формирование», «развитие», которые предполагаю т процессуальность).

О собенн ости  п р и м ер н о й  п р о г р а м м ы  по л и т е р а т у р е
Примерная программа по литературе строится с учетом:

• л у ч ш и х  т р а д и ц и й  отечественной м ето д и к и  п р е п о д а в а н и я  литературы;

•  т р а д и ц и й  и зу ч ен и я  к о н к р е т н ы х  п рои звед ен и й  (прежде всего русской и зару
беж ной классики), слож ивш ихся в ш кольной практике;

•  т р а д и ц и й  н аучн ого  ан а л и за , а такж е худ ож ествен н ой  и н т е р п р е т а ц и и  сред
ствами л и т е р а т у р ы  и д руги х  ви д о в  и ску сств  литературны х произведений, входящ их в 
н а ц и о н а л ь н ы й  л и т е р а т у р н ы й  кан о н ;

•  необходимой в а р и а т и в н о с т и  лю бой программы по литературе при сохранении 
обязательны х базовы х элем ентов содержания;

•  соответствия рекомендуемы х к изучению  литературны х произведений в о зр ас т 
н ы м  и п си х о л о ги ч еск и м  особенностям  обучаю щ ихся;

•  требований современного и сто р и ч еск о го  к о н тек с та ;

•  к о л и ч е с т в а  учебного  в р ем ен и , отведенного на изучение литературы.
П римерная программа по литературе долж на быть, прежде всего, р е а л и с т и ч н о й  по

объем у и вы п о л н и м о й . В сего на изучение литературы  в основной ш коле в соответствии с 
примерны м учебны м  планом планируется отвести 408-442 часа (5 класс -  3 часа в неделю, 
6 класс -  2-3 часа в неделю , 7 класс -  2 часа в неделю, 8 класс -  2 часа в неделю , 9 класс -
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3 часа в неделю ). В виду того, что на изучение одного эпического (лироэпического, драм а
тического) произведения (в зависим ости от его объема) уходит в среднем  3-5 часов (в ре
альности -  от 1 часа до 10-12 часов, если речь идет о крупной эпической форме), а на изу
чение одного лирического произведения -  около 1 часа, количество произведений для 
вклю чения в программу долж но соответствовать выделенному количеству часов. О пти
мальное количество произведений (на пять лет основной школы): примерно 70-75 эпиче
ских (драматических, лироэпических) произведений и 60-65 лирических произведений. 
Такое количество текстов позволит, с одной стороны, достаточно полно представить рус
скую и зарубеж ную  классику и современную  литературу разны х родов и жанров, а с д р у 
гой -  действительно прочитать реком ендуем ы е произведения, а не только поговорить о 
них в общ их чертах, успевая ознакомиться с ними лиш ь в сокращ ении или не успевая сде
лать даж е этого.

П римерная программа дает автору рабочей программы  свободу в распределении 
м атериала по годам обучения и четвертям, в вы страивании собственной логики его ком 
поновки. П рограм м а построена как своего рода к о н с тр у к то р , из общ их блоков которого 
можно собирать собственную  конструкцию . О бщ ность инвариантны х разделов програм 
мы обеспечит преемственность в изучении литературы  и единство обязательного содер
жания программы во всех образовательны х организациях, возмож ности компоновки -  не
обходимую  вариативность. П рограмму реком ендуется составлять с учетом  возрастны х и 
психологических особенностей учеников и с опорой на отечественны е традиции препода
вания литературы  в школе. Так, например, изучение романа «Евгений О негин» и поэмы 
«М ертвы е душ и» в силу их слож ности для подростков имеет смысл проводить при завер
ш ении основного общ его образования в 9 классе.

В соответствии с действую щ им  законодательством  «образовательны е программы 
самостоятельно разрабаты ваю тся и утверж даю тся организацией, осущ ествляю щ ей обра
зовательную  деятельность». Это значит, что конкретны й учитель, опираясь на Ф ГО С и 
примерную  программу, разрабаты вает собственную  рабочую  программу в соответствии с 
локальны ми нормативны ми правовы ми актами образовательной организации. Он может 
такж е воспользоваться программами других авторов (например, авторов того или иного 
учебника), при необходимости доработав их. П ри этом  он имеет право опираться на ка
кую -то одну линию  учебников, использовать несколько учебников или учебны х пособий. 
Законодательство требует соответствия разработанной программы Ф едеральному госу
дарственному образовательному стандарту и учета полож ений данной примерной образо
вательной программы.

С одерж ание программы  по литературе вклю чает в себя указание литературны х 
произведений и их авторов. Также в программе присутствую т единицы  более высокого 
порядка (ж анрово-тематические объединения произведений; группы  авторов, обзоры). 
О тдельно вынесен список теоретических понятий, подлеж ащ их освоению  в основной 
школе.

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из тр ех  сп и сков: А, 
В и С (см. таблицу ниже). Особо подчеркнем, что все эти  три списка равноправны  по ста
тусу (то есть произведения из них долж ны  быть представлены  в рабочих программах); 
разница их в том, что они вклю чаю т в себя элем енты  разны х порядков.

С п и со к  А  представляет собой п ер еч ен ь  к о н к р е т н ы х  п рои звед ен и й  (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т. д.). В инвариантны е бло
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ки программ вклю чаю тся все указанны е в списке А  произведения. В этот список попада
ю т клю чевые, базовы е произведения литературы, предназначенны е для обязательного 
изучения. В ариативной части в списке А  нет.

С п и со к  В представляет собой п ер еч ен ь  а в то р о в ; конкретное произведение вы би
рается составителем  программ (минимальное количество произведений указано, напри
мер: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). И ногда в списке В названо произ
ведение -  в таком  случае речь идет о выборе его ф рагментов (например А.Твардовский. 
«Василий Теркин», главы по выбору). В программах представляю тся произведения всех 
указанны х в списке В авторов. В этот список попадаю т клю чевые, базовы е для культуры 
авторы, знакомство с которыми обязательно в ш коле и в творчестве которы х мож но вы 
брать те или иные произведения исходя из потребностей конкретного класса. Единство 
списков в разны х рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора; вариатив
ная часть -  конкретное произведение, выбор которого оказывается тож е во многом  пред
определен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью  м етодических подхо
дов и т. п.)

С п и со к  С  представляет собой п ер еч ен ь  ав то р о в , с гр у п п и р о в а н н ы х  по опреде
л ен н о м у  п р и н ц и п у  (тематическому, хронологическому, ж анровому и т. п.); конкретного 
автора и произведение вы бирает составитель программы  (минимальное количество произ
ведений указано, например: Поэты пушкинской поры: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор)). В программах указы ваю т
ся произведения писателей всех групп авторов из списка С. Э тот ж анрово-тем атический 
список строится вокруг важ ных смы словы х точек литературного процесса, знакомство с 
которыми для учеников в ш коле обязательно. П оскольку эти «точки сборки» притягиваю т 
к себе нескольких авторов, конкретны й выбор произведений остается за  составителем 
программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблем но-тем атическим и 
и ж анровы ми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тож е во многом 
предопределенного (традицией изучения в ш коле, разработанностью  методических под
ходов и пр.).

Таким образом, видно, что инвариантная часть программы  очень высока и стано
вится средством  обеспечения единого образовательного пространства. Единство прош и
вает программу на разны х уровнях: это общ ие для изучения произведения, общ ие авторы, 
общ ие проблемно-тематические и ж анровы е блоки. К ром е того -  и это самое важное -  в 
л о ги к е  Ф Г О С  ед и н ство  о б р азо в ател ь н о го  п р о с тр а н с т в а  д о сти га ется  за  сч ет  ф о р м и 
р о в а н и я  общ их ко м п етен ц и й . П ри смене образовательной организации обучаю щ ийся 
долж ен попасть не «в то  же произведение», которое он оставил в преды дущ ей ш коле (при 
наличии нескольких программ по литературе это ф изически невозмож но и стремиться к 
достиж ению  такого единства -  утопия), а «в ту же систему сф ормированны х умений», на 
тот же уровень владения базовы ми предметны ми компетенциями.

Д ополнительно составители программ могут самостоятельно вы брать литератур
ные произведения (не из списков) для изучения при условии освоения необходимого м и
нимума произведений из всех трех указанны х списков. В есьм а полезно предлож ить сде
лать свой выбор и обучаю щ имся; если в течение года на уроках литературы  будет рас
смотрено хотя бы одно произведение по выбору самих ш кольников, это мож ет серьезно 
повысить интерес к предмету и мотивацию  к чтению.
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П редлож енная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной ча
сти всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучаю щ ихся и учителей 
разны х образовательны х организаций в самостоятельном выборе произведений.

О собо подчеркнем, что общ ность изучаемого списка резко возрастет в старш ей 
школе, где происходит освоение историко-литературного курса (это происходит уже и в 9 
классе, где такой курс начинается). В итоге литературного образования у обучаю щ ихся из 
разны х ш кол разны х регионов страны  окаж ется прочитанны м  значительны й и значимы й 
для культуры список общ их произведений. С редние же классы  ш колы  более вариативны  
по своей природе. Г  ибкость, вариативность нуж ны здесь потому, что именно в этих клас
сах падает интерес детей к чтению . О дна из причин такого падения интереса состоит как 
раз в том, что предлагаемое детям  чтение не всегда учиты вает их собственны е потребно
сти и интересы.

О тнесенность произведения к конкретному списку учиты вается при разработке 
промеж уточного и итогового контроля. В виду того что изучаю тся произведения из всех 
трех списков, контрольно-изм ерительны е материалы  в рамках государственной итоговой 
аттестации будут опираться на использование материала произведений всех указанных 
списков. О днако сам характер вопросов (тем), предлагаемы х для экзамена, различен в з а 
висимости от списка. П о произведениям  из списка А  будут формулироваться конкретные 
вопросы в соответствии с изучаемы ми произведениями (примеры  тем: «О собенности ком 
позиции романа «Герой наш его времени», «Тема чести и долга в «Капитанской дочке» и т. 
п.). С писки В и С предполагаю т выбор в заданны х границах, поэтому тем ы  и вопросы бу
дут носить более общ ий характер, с тем  чтобы  обучаю щ ийся для ответа мог сам остоя
тельно вы брать материал (примеры  тем: «Тем а поэта и поэзии в лирике А .С .Пуш кина», 
«П роблема нравственного вы бора в прозе о В еликой О течественной войне», «О собенно
сти басен И .А .Кры лова» и т. п.). Такой подход согласуется с идеей возвращ аемого в стар
ш ие классы  сочинения, работая над которы м обучаю щ иеся определяю т необходимы й для 
раскры тия тем ы  материал сами. П ринципы  ф ормирования рабочих программ, залож енны е 
в примерную  программу, позволяю т заранее готовиться к итоговому сочинению.

П ри ф ормировании списков учиты вались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастны м и психологическим  особенностям  ш кольников, а такж е сло
ж ивш иеся в образовательной отечественной практике традиции преподавания литерату
ры. В таблице представлены  списки в кратком  виде, чтобы  легче было увидеть принцип; 
более детализированны е списки представлены  после таблицы. В скобках указывается 
класс, в котором обращ ение к тому или иному произведению , автору, проблем но
тем атическом у или ж анровому блоку наиболее целесообразно.

Список А Список В Список С
РУССКАЯ ЛИ

ТЕРАТУРА

Русский фольклор:
«Слово о полку Игореве» М.В. Ломоносов сказки (волшебные, бытовые, о жи-

(8-9 кл) (1 ст-е, 8-9 кл) вотных), былины, загадки, послови
цы, поговорки и др. (10 произведений

Д.И. Фонвизин «Недоросль»  
(8-9 кл)

Г.Р. Державин
(1-2 ст-я, 8-9 кл)

разных жанров, 5-7 кл)
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И.А. Крылов Древнерусская литература (1 -2 про-
(3 басни на вы- изведения на выбор; например «По-

Н.М. Карамзин бор, 5-6 кл) весть о разорении Рязани Батыем»,
«Бедная Лиза» «Житие Сергия Радонежского», «До-

(8-9 кл) В.А. Жуковский
(1-2 баллады, 6-7 

кл; 1-2 элегии, 8-9 кл)

мострой» и др., 6-8 кл)

А.С. Грибоедов Поэты пушкинской поры:
«Горе от ума» А.С. Пушкин К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг,

(9 кл) Лирика (10 стихотворе- Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-
ний различной тематики, 
представляющих разные 
периоды творчества -  на

3 ст-я на выбор, 5-9 кл)

А.С. Пушкин выбор; 5-9 кл, входят в Поэты 2-й половины X IX  в.:
«Евгений Онегин» (9 кл), программу каждого А.Н.Майков, А.К.Толстой,

«Дубровский» (6-7 кл), класса) Я.П.Полонский и др.
«Капитанская дочка» (7-8 кл) «Маленькие трагедии» 

(1-2 на выбор, 8-9 кл)
(1-2 ст-я на выбор, 5-9 кл)

«Повести Белкина» (2-3 Литературные сказки X IX -Х Х  века:
на выбор, 7-8 кл) А.Погорельский,

М.Ю. Лермонтов Поэмы (1 на выбор, 7-9 В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов,
«Герой нашего времени» кл в зависимости от вы- Б.В.Шергин, А.М.Ремизов,

(9 кл) бранной поэмы) Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев и др.
Сказки (1 на вы

бор, 5 кл)
(1 сказка на выбор, 5 кл)

Н.В. Г оголь Прозаики Серебряного века:
«Ревизор» (7-8 кл), «Мертвые М.Ю. Лермон- М.Г орький, А.И.Куприн,

душ и» (9-10 кл) тов Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
Лирика (10 ст-й на вы- И.С.Шмелев, А.С. Грин и др. (2-3
бор, 5-9 класс, входят в рассказа или повести на выбор, 5-8
программу каждого 
класса)

кл)

Поэмы (1-2 на выбор, 8- Поэты Серебряного века:
9 класс) К.Д.Бальмонт,

И.А.Бунин,
Н.В. Гоголь М.А.Волошин,
Повести (5 из разных В.Хлебников и др.
циклов, на выбор, 5-9 
класс, входят в про-

(2-3 ст-я на выбор, 5-8 кл)

грамму каждого класса) Поэты 20-50-х  годов Х Х  века: 
Б.Л.Пастернак,

И.С. Тургенев Н.А.Заболоцкий,
(1 рассказ, 1 повесть, 1 Д.И.Хармс,
стихотворение в прозе, Н.М.Олейников и др.
6-8 кл.) (3-4 ст-я на выбор, 5-8 кл)

Ф.И. Тютчев Писатели -  авторы произведений о
(3-4 ст-я, 5-8 кл) Великой Отечественной войне: 

М.А.Шолохов, В.Н.Кондратьев,
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А .А .Ф ет В.В.Быков, В.П.Астафьев и др.
(3-4 ст-я, 5-8 кл) 

Н.А.Некрасов

(2-3 повести или рассказа -  по выбо
ру, 6-9 кл)

(1 -2  ст-я, 5-8 кл) Писатели -  авторы произведений о 
природе:

Н.С.Лесков М.М.Пришвин,
(1 повесть или рассказ, К.Г.Паустовский и др.
6-8 кл)

М.Е.Салтыков-Щ едрин

(1-2 произведения -  по выбору, 5-6 

кл)

(2 сказки, 7-8 кл) Писатели -  авторы произведений о 
детях:

Л.Н.Толстой В.Г.Распутин,
(1 повесть, 1 рассказ; 5-8 В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер,
кл) Ю.И.Коваль, Ю.П.Казаков, 

В.В.Г олявкин, В.П.Крапивин,
А.П .Чехов В.Г.Попов, Кир Булычев, и др.
(3 рассказа, 6-8 кл.) (3-4 произведения по выбору, 5-8 кл)

А.А.Блок Поэты второй половины Х Х  века:
(2 ст-я, 7-9 кл.) Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов,
А .А.Ахматова Д.Самойлов, А.А. Тарковский,
(1 ст-е, 7-9 кл.) Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, И.А.Бродский,
Н.С.Гумилев А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев, Г.В.
(1 ст-е, 6-8 кл) 

М .И.Цветаева

Сапгир, Вс.Н.Некрасов и др.
(3-4 ст-я по выбору, 5-8 кл)

(1ст-е, 6-8 кл) Писатели-эмигранты: 
И.С.Шмелев (5-7 к л ), В.В.Набоков,

О.Э.Мандельштам С.Д.Довлатов и др.
(1ст-е, 6-8 кл) (1 произведение -  по выбору, 8-9 кл)

В .В .Маяковский Авторы последних десятилетий, пи-
(1 ст-е, 7-8 кл) шущие о подростках и для подрост

ков, лауреаты премий и конкурсов
С.А.Есенин (например, «Книгуру», премия им.
(1ст-е, 5-6 кл) Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга из-
М .А.Булгаков дательства «РОСМ ЭН» и др.):
(1 повесть, 7-8 кл) Н.Назаркин,

А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова,
А.П.Платонов Д.Сабитова, Е.Мурашова,
(1 рассказ, 5-8 кл) М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков (5-7 кл.); Э.Веркин,
М .М .Зощенко М.Аромштам, Н.Евдокимова,
(2 рассказа, 5-7 кл) Н.Абгарян, М.Петросян,
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А.Т. Твардовский
(1 ст-е; «Василий Тер
кин» -главы по выбору, 
7-8 кл)

A. И. Солженицын
(1 рассказ, 7-9 кл)

B . М .Ш укшин
(1 рассказ, 7-9 кл)

А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая 
Эн, Д.Вильке

и др.
(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл)

Литература народов России: 

Г.Тукай,
М.Карим,
К.Кулиев,

Р.Гамзатов и др.
(1 произведение по выбору, 5-9 кл)

ЗАРУБЕЖ НАЯ ЛИТЕ
РАТУРА

В.Шекспир «Ромео и Джуль- Гомер Зарубежный фольклор легенды,
етта» (8-9 кл), «Гамлет» (9-10 «Илиада» (или «Одис- баллады, саги, песни

кл) сея») (фрагменты по вы
бору, 6-8 кл)

(2-3 произведения на выбор, 5-7 кл) 

Зарубежные писатели-сказочники:
Данте «Божественная Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман,
комедия» (фрагменты по Бр.Гримм,
выбору, 9 кл.) Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен,
В.Ш експир К.Льюис и др.
(1 -2  сонета, 7-8 кл) (2-3 произведения на выбор, 5-6 кл)

М. де Сервантес Зарубежные писатели X IX  -X X  веков
«Дон Кихот» -  авторы рассказов и новелл:
(главы по выбору, 7-8 П.Мериме, Э. По, О'Генри,
кл) О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и др.
Д .Д ефо
«Робинзон Крузо»

(2-3 произведения на выбор, 7-9 кл)

(главы по выбору, 6-7 Зарубежные писатели- романисты
кл) X IX -Х Х  века: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго,
Дж. Свифт Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн,
«Путешествия Гулливе- Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др.
ра» (фрагменты по вы
бору, 6-7 кл)

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

Зарубежные писатели -  авторы про-
Ж-Б. Мольер изведений о детях и подростках:
Комедии (1 по выбору, М.Твен, Ф.Х.Бернетт,
8-9 кл) Л.М.Монтгомери, А.де Сент- 

Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,
И.-В. Гете Харпер Ли,
«Фауст» (фрагменты по У.Голдинг, Р.Брэдбери,
выбору, 9-10 кл) Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер, К.Патерсон, Б.Кауфман,
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Г.Х .А ндерсен Ф.Бернетт и др.
Сказки (1 по выбору, 5 
кл)

(2 произведения на выбор, 5-9 кл) 

Зарубежные писатели -  авторы про-
Дж. Г. Байрон изведений о животных:
(1 ст-е и фрагменты од- Р.Киплинг, Дж.Лондон,
ной из поэм по выбору, Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др.
9 кл.) (1-2 произведения на выбор, 5-7 кл)

Современные зарубежные писатели: 
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. Ди- 

Камилло, М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, 

Е.Ельчин и др.
(1 произведение на выбор, 5-8 кл)

Таким образом, видно, что программа определяет основной костяк произведений, 
авторов, тем  для каж дой группы классов (с возмож ны ми пересечениями):

5-6 класс: фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова, лирика раз
ных эпох (А.С. П уш кин, М .Ю . Лермонтов, поэты  пуш кинской поры, поэты  2 половины 
X IX  века, поэты  серебряного века, поэты  X X  века), баллады  В.А. Ж уковского, литератур
ные сказки, повести Н.В. Гоголя, рассказы  и повести И.С. Тургенева, Н .С. Лескова, А.П. 
Чехова; произведения о В еликой О течественной войне; произведения о детях и подрост
ках; произведения современны х авторов и др.

7-8 класс: произведения М .В. Ломоносова, Г .Р  Держ авина; А.С. П уш кин «П овести 
Белкина», «М аленькие трагедии», поэмы  А.С. П уш кина и М .Ю . Лермонтова; Н.В. Гоголь 
«Ревизор», повести; рассказы  А.П. Чехова, произведения А. П латонова и М .Булгакова,
А.И. С олж еницы на и В.М . Ш укш ина; лирика разны х эпох; произведения о В еликой О тче- 
ственной войне, произведения о детях и подростках; произведения современны х авторов 
У .Ш експир «Ромео и Джульетта», сонеты; произведения Сервантеса и Д .Дефо, пьесы  М о
льера и др.

9 класс: «Слово о полку И гореве», произведения X Y IIte (М .В. Ломоносов, Г.Р. 
Держ авин, Д.И. Ф онвизин, Н .М . Карамзин, В.А. Ж уковский), А .С .Грибоедов «Горе от 
ума», А.С. П уш кин «Евгений О негин», М .Ю .Л ерм онтов «Герой наш его времени», Н.В. 
Гоголь «М ертвые душ и», У .Ш експир «Гамлет», И .-В .Гете «Ф ауст» и др.

С оставителям  рабочих программ следует помнить, что:

•  программу каж дого класса стоит наполнять разнож анровы м и произведения
ми; произведениями на разны е темы; произведениям и разных эпох; программа каждого 
года долж на демонстрировать детям  разны е грани литературы;

•  целесообразно возвращ аться каж ды й год к творчеству таких писателей, как 
А.С. П уш кин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и др, вы страивая внутри программы 5-9 классов 
своего рода «вертикали», каж ды й год наращ ивая объем прочитанны х произведений и 
надстраивая над уж е имею щ имися представлениям и о мире писателя новые.

П р и м е ч а н и я :
1. В отечественной традиции преподавания литературы  целы й ряд произведений 

авторов из списков В и С у сто й ч и в о  п р и су тству ю т  в  п р о гр а м м а х  общ его о б р азо в ан и я ,
что следует учиты вать при осущ ествлении выбора. К  ним, например, относятся:
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А. С . П у ш к и н . С тихотворения «Няне», «И. И. П ущ ину», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «К ***» («Я  помню  чудное мгновенье»), «П еснь о вещ ем Олеге», «Анчар», «Т у
ча», «19 октября» («Роняет лес багряны й свой у б ор ...» ), «К Чаадаеву», «К морю», «П ро
рок», «Н а холм ах Грузии леж ит ночная м г л а .» ,  «Я  вас любил: лю бовь еще, быть м о
ж е т . » ,  «Бесы», «Я памятник себе воздвиг н е р у к о т в о р н ы й .» , «Осень», «Д ва чувства 
дивно близки н а м .» ;  «Ц ыганы»; «Выстрел», «М етель», «С танционны й смотритель».

М . Ю . Л е р м о н то в . С тихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «С мерть Поэта», 
«К огда волнуется ж елтею щ ая н и в а .» ,  «Дума», «П оэт» («О тделкой золотой блистает мой 
к и н ж а л .» ) ,  «М олитва» («В минуту ж изни т р у д н у ю .» ) ,  «Бородино», «И  скучно и груст
но», «Нет, не тебя так пылко я л ю б л ю .» ,  «Родина», «П ророк», «Н а севере диком  стоит 
одиноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Выхож у один я на дорогу»; поэмы  «П есня про царя 
И вана Васильевича, молодого опричника и удалого купца К алаш никова»; «М цыри».

Н .В . Г  огол ь . П овести «Н очь перед Рож деством», «П овесть о том, как поссорились 
И ван И ванович с И ваном  Н икиф оровичем», «С таросветские помещ ики», «Тарас Бульба», 
«Н евский проспект», «Нос», «Ш инель», «Записки сумасш едш его», «Портрет».

Ф . И . Т ю тч ев . С тихотворения «В есенняя гроза», «Есть в осени первоначаль
н о й .» ,  «С поляны  корш ун п о д н я л с я .» ,  «Ф онтан».

А. А . Ф ет. С тихотворения «Я приш ел к тебе с п р и в е т о м .» , «У чись у них —  у ду
ба, у б е р е з ы .», «Н а стоге сена ночью  ю ж н о й .»

И . С . Т у р ген ев . П овесть «М уму». Рассказ «Певцы». Стихотворения в прозе «Рус
ский язык», «Д ва богача».

Н . А. Н ек р асо в . Стихотворение «К рестьянские дети».
Н . С . Л е ск о в  «Левша», «Тупейны й худож ник», «Человек на часах».
Л . Н . Т олстой . Рассказы  «К авказский пленник», «П осле бала», повести «Детство», 

«О трочество».
А. П . Ч ехов . Рассказы  «Толсты й и тонкий», «Х амелеон», «Смерть чиновника».
И . А. Б у н и н . С тихотворение «Густой зелены й ельник у д о р о г и .» .  Рассказ «П од

снежник».
А. И . К у п р и н . Рассказ «Чудесны й доктор», «Гамбринус».
М . Г  о р ь к и й . Рассказ «Челкаш».
И . С . Ш м ел ев . Ром ан «Л ето Господне» (фрагменты).
A. А . Б л о к . С тихотворение «Д евуш ка пела в церковном х о р е .» ,  «Ты помниш ь? В 

наш ей бухте с о н н о й .» .
B. В. М а я к о в с к и й . С тихотворения «Х орош ее отнош ение к лош адям», «Н еобы чай

ное приклю чение, бывш ее с В ладим иром  М аяковским  летом  на даче».
C . А . Е сен и н . Стихотворения «Гой ты, Русь, моя р о д н а я .» ,  «Н ивы сжаты, рощ и 

г о л ы .» .
А. А . А х м ато в а . Стихотворения «П еред весной бы ваю т дни т а к и е .» ,  «Родная 

земля».
Н . С . Г у м и л е в  С тихотворения «Капитаны», «Слово».
О . Э. М а н д е л ь ш та м  Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие п а р у с а .»
А. П . П л а то н о в . Рассказы  «Ц веток на земле», «В прекрасном и яростном  мире».
А. С . Г  ри н . П овесть «А лые паруса».
М . А . Б у л г а к о в . П овесть «Собачье сердце».
М . А . Ш олохов . Рассказ «Судьба человека».
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Н . М . Р убцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».
B. М . Ш у к ш и н . Рассказ «Чудик».
В. Г . Р асп у ти н . Рассказ «У роки французского».
В. П . А стаф ьев . Рассказ «Васю ткино озеро».
А. И . С о л ж ен и ц ы н . Рассказ «М атренин двор». Крохотки.
В аж но помнить, что изучение русской классики продолж ится в старш ей школе, где 

обучаю щ иеся сущ ественно расш ирят знакомство с авторами, представленны ми в списках 
основной ш колы  (например, с Н.А. Н екрасовы м, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Ч е
ховым, А.А. А хматовой, В.В. М аяковским  и т. п.), а такж е открою т для себя новых авто
ров (И. А. Гончарова, А. Н. О стровского, Ф. М. Д остоевского и др.).

2. П ри составлении программ возмож но использовать ж а н р о в о -те м а ти ч е с к и е  
блоки , хорош о зареком ендовавш ие себя на практике. П рим еры  построения отдельных 
блоков:

Г е р о и ч еск и й  эпос. К арело-ф инский эпос «Калевала» (фрагменты). «П еснь о Р о 
ланде» (фрагменты). «П еснь о нибелунгах» (фрагменты). О бобщ енное содерж ание обра
зов героев народного эпоса и национальны е черты. В олш ебны е предм еты  как атрибуты 
героя эпоса. Роль гиперболы  в создании образа героя эпоса. К ультурны й герой.

Л и т е р а т у р н а я  ск а зк а . Х. К. А ндерсен. Сказка «Снеж ная королева».
А. П огорельский. Сказка «Черная курица, или П одзем ны е жители». А. Н. Островский. 
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щ едрин. Сказка «П овесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). С ка
зочны е сюжеты, добрые и злы е персонажи, волш ебны е предметы  в литературной сказке. 
Н равственны е проблемы  и поучительны й характер литературны х сказок. С воеобразие са
тирических литературны х сказок.

Ж а н р  басни . Эзоп. Басни «В орон и Лисица», «Ж ук и М уравей». Ж. Лафонтен. 
Басня «Ж елудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». И стория ж анра басни. 
С ю ж еты античных басен и их обработки в литературе X V II— X V III вв. А ллегория как 
форма иносказания и средство раскры тия определенны х свойств человека. Н равственны е 
проблемы  и поучительны й характер басен.

Ж а н р  б ал л ад ы . И. В. Гете. Баллада «Л есной царь». Ф. Ш иллер. Б аллада «П ерчат
ка». В. Скотт. Баллада «Клятва М ойны». И стория ж анра баллады. Ж анровы е признаки. 
С воеобразие балладного сюжета. О собая атмосфера таинственного, страш ного, сверхъ
естественного в балладе.

Ж а н р  н о в е л л ы . П. М ериме. Н овелла «М аттео Ф альконе». Э. А. По. Н овелла «Н из
вержение в М альстрем». О. Генри. Н овелла «Д ары  волхвов». И стория ж анра новеллы. 
Ж анровы е признаки. О собая роль необы чного сюжета, острого конфликта, драматизма 
действия в новелле. Строгость ее построения.

Ж а н р  р асс к аза . Ф. М. Достоевский. Рассказ «М альчик у Х риста на елке». 
А. П. Чехов. Рассказ «Л ош адиная фамилия». М. М. Зощ енко. Рассказ «Галош а». И стория 
ж анра рассказа. Ж анровы е признаки. О собая роль события рассказывания. Ж анровы е р аз
новидности рассказа: святочный, ю мористический, научно-фантастический, детективный.

С к азо в о е  п о в ество ван и е . Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «М едной 
горы Хозяйка». О собенности сказовой манеры повествования. О браз повествователя. 
Ф ольклорны е традиции и образы  талантливы х лю дей из народа в сказах русских писате
лей.
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Т ем а  д е т с т в а  в  русской  и заруб еж н ой  л и т е р а т у р е . А. П. Чехов. Рассказ «М аль
чики». М. М. П риш вин. П овесть «К ладовая солнца». М. Твен. П овесть «П риклю чения Т о
ма Сойера» (фрагменты). О. Генри. Н овелла «В ож дь Краснокож их». О бразы  детей в про
изведениях, созданных для взрослы х и детей. П роблемы  взаимоотнош ений детей с миром 
взрослых. Серьезное и смеш ное в окруж аю щ ем мире и в детском  восприятии.

Р усски е  и зар у б еж н ы е п и сател и  о ж и в о тн ы х . Ю . П. Казаков. Рассказ «А рктур —  
гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Ж изнь Трезора». Дж. Лондон. П овесть «Белый 
Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». О бразы  ж ивотны х в про
изведениях худож ественной литературы. Н равственны е проблемы в произведениях о ж и
вотных. Ж ивотны е в ж изни и творчестве писателей-анималистов.

Т ем а  п р и р о д ы  в  русской  поэзии . А. К. Толстой. С тихотворение «Осень. О бсы па
ется весь наш  бедны й с а д ...». А. А. Фет. С тихотворение «Чудная карти н а ...». И. А. Бунин. 
С тихотворение «Л истопад» (ф рагм ент «Лес, точно терем  р а с п и с н о й .» ) . 
Н. А. Заболоцкий. С тихотворение «Гроза идет». К артины  родной природы  в изображ ении 
русских поэтов. П араллелизм  как средство создания худож ественной картины  ж изни п ри
роды и человека.

Т ем а  р о д и н ы  в русской  поэзии . И. С. Н икитин. С тихотворение «Русь». 
А. К. Толстой. С тихотворение «Край ты  мой, родимы й к р а й .» .  И. А. Бунин. С тихотворе
ние «У птицы  есть гнездо, у зверя есть н о р а .» .  И. Северянин. С тихотворение «Запевка». 
Образ родины  в русской поэзии. О бращ ение поэтов к картинам  русской жизни, изображ е
нию родной природы, собы тий отечественной истории, создание ярких образов русских 
людей.

В о ен н ая  т е м а  в  русской  л и т е р а т у р е . В. П. Катаев. П овесть «Сын полка» (ф раг
менты). A. Т. Твардовский. С тихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. С тихо
творение «Сороковые». B. В. Быков. П овесть «Обелиск». И дейно-эмоциональное содер
ж ание произведений, посвящ енны х военной теме. О бразы  русских солдат. О бразы  детей в 
произведениях о В еликой О течественной войне.

А в то б и о гр аф и ч ес к и е  п р о и звед ен и я  р усски х  п и сател ей . Л. Н. Толстой. П овесть 
«Детство» (фрагменты). М. Горький. П овесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. П о
весть «Д етство Н икиты » (фрагменты). С воеобразие сю ж ета и образной системы  в авто
биографических произведениях. Ж изнь, изображ енная в восприятии ребенка.

3. О сн о в н ы е  т е о р е т и к о -л и т е р а ту р н ы е  п о н я т и я , треб ую щ и е о сво ен и я  в  осн ов
ной  ш к о л е

•  Х удож ественная литература как искусство слова. Х удож ественны й образ.

•  У стное народное творчество. Ж анры  фольклора. М иф и фольклор.

•  Л итературны е роды  (эпос, лирика, драма) и ж анры  (эпос, роман, повесть, рас
сказ, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).

•  О сновные литературны е направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм.

•  Ф орма и содерж ание литературного произведения: тема, проблематика, идея, 
сюжет, фабула, композиция, точка зрения, эпиграф; стадии развития действия: экспози
ция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление, 
лирическое отступление; портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог; конфликт; автор- 
повествователь, герой-рассказчик, адресат, читатель; герой, персонаж, действую щ ее лицо, 
лирический герой, лирический персонаж, система образов персонажей.
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•  Я зы к худож ественного произведения. И зобразительно-вы разительны е средства 
в худож ественном  произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксю морон. Г  и- 
пербола, литота. А ллегория. И рония, юмор, сатира. А нафора. Звукопись, аллитерация, ас
сонанс.

•  Стих и проза. О сновы стихосложения: стихотворны й метр и размер, ритм, риф 
ма, строфа.

2.2.2.3. И н о с т р а н н ы й  я з ы к
М о я  сем ья . В заим оотнош ения в семье. К онф ликтны е ситуации и способы их р е 

шения.
М ои  д р у зь я . Л учш ий друг/подруга. В неш ность и черты  характера. М еж личност

ные взаимоотнош ения с друзьям и и в школе.
С вободное в р ем я . Д осуг и увлечения (музыка, чтение; посещ ение театра, киноте

атра, музея, выставки). В иды  отдыха. П оход по магазинам. К арм анны е деньги. М олодеж 
ная мода.

З д о р о в ы й  образ ж и зн и . Реж им  труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита
ние, отказ от вредны х привычек.

С п о р т . В иды  спорта. Спортивные игры. С портивны е соревнования.
Ш к о л а . Ш кольная жизнь. П равила поведения в школе. И зучаемы е предметы  и от

нош ения к ним. В неклассны е мероприятия. Кружки. Ш кольная форма. Каникулы. П ере
писка с зарубеж ны м и сверстниками.

В ы бор п роф ессии . М ир профессий. П роблем а выбора профессии. Роль иностран
ного язы ка в планах на будущее.

П у те ш е ств и я . П утеш ествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
О к р у ж аю щ и й  м и р
П рирода: растения и животные. П огода. П роблемы  экологии. Защ ита окруж аю щ ей 

среды. Ж изнь в городе/ в сельской местности.
С р ед ств а  м ассовой  и н ф о р м ац и и
Роль средств массовой информации в ж изни общ ества. С редства массовой инф ор

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
С т р а н ы  и зуч аем ого  я з ы к а  и р о д н ая  с тр а н а
Страны, столицы, крупные города. Государственны е символы. Географ ическое по

ложение. Климат. Н аселение. Д остопримечательности. К ультурны е особенности: нацио
нальные праздники, памятны е даты, исторические события, традиции и обычаи. В ы даю 
щ иеся лю ди и их вклад в науку и мировую  культуру.

К о м м у н и к а т и в н ы е  у м ен и я
Г о в о р ен и е
Д и а л о ги ч е с к а я  р еч ь
С оверш енствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер

жания речи: ум ений вести диалоги разного характера - этикетны й, диалог-расспрос, диа
лог -  побуж дение к действию , диалог-обм ен м нениями и комбинированны й диалог.

О бъем  диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны  каж до
го учащ егося. П родолж ительность диалога -  до 2 ,5 -3  минут.

М о н о л о ги ч еск а я  р еч ь
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С оверш енствование ум ений строить связные вы сказы вания с использованием  ос
новных коммуникативны х типов речи (повествование, описание, рассуж дение (характери
стика)), с вы сказы ванием  своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры  на 
зрительную  наглядность, прочитанны й/прослуш анны й текст и/или вербальные опоры 
(клю чевые слова, план, вопросы)

О бъем  м онологического вы сказы вания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). П родолж ительность м онологического вы сказы вания -1 ,5 -2  минуты.

А у д и р о ван и е
В осприятие на слух и понимание неслож ны х аутентичны х аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью  проникновения в их содерж ание (с пониманием  основного содер
жания, с выборочны м пониманием) в зависим ости от реш аемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационны е, научно-популярные.
Типы текстов: вы сказы вания собеседников в ситуациях повседневного общ ения, 

сообщ ение, беседа, интервью , объявление, реклам а и др.
С одерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м  особенностям  и интере

сам учащ ихся и иметь образовательную  и воспитательную  ценность.
А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную  тем у и главны е факты /собы тия в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

А удирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую  информацию  в одном или несколь
ких неслож ных аутентичны х коротких текстах. В рем я звучания текстов для аудирования -  
до 1,5 минут.

А удирование с поним анием  основного содерж ания текста и с вы борочны м пони
манием нуж ной/ интересую щ ей/ запраш иваем ой информации осущ ествляется на неслож 
ных аутентичны х текстах, содерж ащ их наряду с изученны ми и некоторое количество не
знакомы х язы ковы х явлений.

Ч тен и е
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью  проникновения в 

их содержание: с пониманием  основного содержания, с вы борочны м  пониманием  нужной/ 
интересую щ ей/ запраш иваем ой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, худож ественные, праг
матические.

Типы текстов: статья, интервью , рассказ, отрывок из худож ественного произведе
ния, объявление, рецепт, реклам ны й проспект, стихотворение и др.

С одерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м  особенностям  и интере
сам учащ ихся, иметь образовательную  и воспитательную  ценность, воздействовать на 
эмоциональную  сферу ш кольников.

Чтение с поним анием  основного содерж ания осущ ествляется на неслож ны х аутен
тичны х текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученны х язы ковы х явлений. О бъем текстов 
для чтения -  до 700 слов.

Чтение с вы борочны м  пониманием  нуж ной/ интересую щ ей/ запраш иваемой и н 
формации осущ ествляется на неслож ны х аутентичны х текстах, содерж ащ их некоторое 
количество незнакомы х язы ковы х явлений. О бъем текста для чтения - около 350 слов.
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Чтение с полным пониманием  осущ ествляется на неслож ны х аутентичны х текстах, 
построенных на изученном язы ковом  материале. О бъем текста для чтения около 500 слов.

Н езависим о от вида чтения возмож но использование двуязы чного словаря.
П и с ь м е н н а я  р еч ь
Д альнейш ее развитие и соверш енствование письменной речи, а именно умений:

•  заполнение анкет и формуляров (указы вать имя, фамилию , пол, гражданство, 
национальность, адрес);

•  написание коротких поздравлений с днем  рож дения и другими праздниками, 
выраж ение пож еланий (объемом 30 -4 0  слов, вклю чая адрес);

•  написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением  формул 
речевого этикета, приняты х в стране изучаемого язы ка с опорой и без опоры  на образец 
(расспраш ивать адресата о его жизни, делах, сообщ ать то же самое о себе, вы раж ать бла
годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, 
вклю чая адрес;

•  составление плана, тезисов устного/письменного сообщ ения; краткое излож ение 
результатов проектной деятельности.

•  делать выписки из текстов; составлять небольш ие письменны е вы сказы вания в 
соответствии с коммуникативной задачей.

Я з ы к о в ы е  сред ства  и н а в ы к и  о п е р и р о в а н и я  им и
О р ф о гр а ф и я  и п у н к т у а ц и я
П равильное написание изученных слов. П равильное использование знаков препи

нания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Ф о н е т и ч е с к а я  сто р о н а  реч и
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного язы ка и навыки их 

адекватного произнош ения (без фонематических ош ибок, ведущ их к сбою  в ком м уника
ции). С облю дение правильного ударения в изученны х словах. Членение предлож ений на 
смысловые группы. Ритм ико-интонационны е навыки произнош ения различны х типов 
предложений. С облю дение правила отсутствия ф разового ударения на служ ебны х словах.

Л е к с и ч е с к а я  сто р о н а  реч и
Н авы ки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуж иваю 

щ их ситуации общ ения в рамках тем атики основной школы, наиболее распространенны х 
устойчивы х словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клиш е речевого этикета, харак
терны х для культуры  стран изучаемого язы ка в объеме примерно 1200 единиц (вклю чая 
500 усвоенны х в начальной школе).

О сновные способы словообразования: аффиксация, словослож ение, конверсия. 
М ногозначность лексических единиц. Синонимы. А нтонимы . Л ексическая сочетаемость.

Г  р а м м а т и ч е с к а я  сто р о н а  реч и
Н авы ки распознавания и употребления в речи нераспространенны х и распростра

ненных просты х предлож ений, слож носочиненны х и слож ноподчиненны х предложений.
Н авы ки распознавания и употребления в речи коммуникативны х типов предлож е

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель
ное, восклицательное. И спользование прямого и обратного порядка слов.

Н авы ки распознавания и употребления в речи сущ ествительны х в единственном и 
множ ественном числе в различны х падежах; артиклей; прилагательны х и наречий в раз
ных степенях сравнения; м естоимений (личных, притяж ательных, возвратных, указатель
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ных, неопределенны х и их производных, относительных, вопросительных); количествен
ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительны х видо-временны х 
формах действительного и страдательного залогов, м одальны х глаголов и их эквивален
тов; предлогов.

С о ц и о к у л ь т у р н ы е  зн а н и я  и у м ен и я .
У мение осущ ествлять м еж личностное и меж культурное общ ение, используя знания 

о национально-культурны х особенностях своей страны и страны /стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного язы ка и в процессе изучения других предметов (зна
ния м еж предметного характера). Это предполагает овладение:

•  знаниям и о значении родного и иностранного язы ков в современном мире;

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном язы 
ке, их символике и культурном наследии;

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном язы 
ке, их символике и культурном наследии;

•  знаниям и о реалиях страны /стран изучаемого языка: традициях (в питании, про
ведении выходны х дней, основны х национальны х праздников и т. д.), распространенны х 
образцов ф ольклора (пословицы  и т. д.);

•  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу
чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известны х д о 
стопримечательностях, вы даю щ ихся лю дях и их вкладе в мировую  культуру) стра
ны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях худож ественной литературы  на 
изучаемом иностранном языке;

•  умением  распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общ ения основные норм ы  речевого этикета, приняты е в 
странах изучаемого язы ка (реплики-клиш е, наиболее распространенную  оценочную  лек
сику);

•  умением  представлять родную  страну и ее культуру на иностранном языке; ока
зы вать помощ ь зарубеж ны м  гостям  в наш ей стране в ситуациях повседневного общения.

К о м п е н сато р н ы е  у м ен и я
С оверш енствование умений:
•  переспраш ивать, просить повторить, уточняя значение незнакомы х слов;

•  использовать в качестве опоры  при порож дении собственны х вы сказы ваний 
клю чевые слова, план к тексту, тем атический словарь и т. д.;

•  прогнозировать содерж ание текста на основе заголовка, редварительно постав
ленны х вопросов и т. д.;

•  догады ваться о значении незнакомых слов по контексту, по используемы м собе
седником ж естам  и мимике;

•  использовать синонимы, антонимы, описание понятия при деф иците язы ковы х 
средств.

О б щ еуч еб н ы е у м ен и я  и у н и в е р с а л ь н ы е  сп особы  д ея те л ь н о сти
Ф ормирование и соверш енствование умений:
•  работать с информацией: поиск и выделение нуж ной информации, обобщ ение, 

сокращ ение, расш ирение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;
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•  работать с разны ми источниками на иностранном языке: справочны ми м атериа
лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

•  планировать и осущ ествлять учебно-исследовательскую  работу: выбор тем ы  ис
следования, составление плана работы, знакомство с исследовательским и методами 
(наблю дение, анкетирование, интервью ирование), анализ полученны х данны х и их интер
претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы  на вопросы  по проекту; участие в работе над долгосрочны м проектом, взаим одей
ствие в группе с другим и участникам и проектной деятельности;

•  самостоятельно работать в классе и дома.
С п е ц и а л ь н ы е  у ч еб н ы е  у м ен и я
Ф ормирование и соверш енствование умений:

•  находить клю чевые слова и социокультурны е реалии в работе над текстом;
•  семантизировать слова на основе язы ковой догадки;

•  осущ ествлять словообразовательны й анализ;

•  пользоваться справочны м м атериалом  (грамматическим и лингвострановедче
ским справочниками, двуязы чны м  и толковы м  словарями, мультимедийны ми средства
ми);

•  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.2.4. И сто р и я  России . В сеобщ ая  и с то р и я
П римерная программа учебного предмета «И стория» на уровне основного общ его 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам  основного общ его 
образования, утверж денны м и Ф едеральны м государственны м образовательны м стандар
том  основного общ его образования. П рограм м а разработана на основе К онцепции нового 
учебно-м етодического ком плекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. 
в целях повы ш ения качества ш кольного исторического образования, воспитания граж дан
ственности и патриотизма, ф ормирования единого культурно-исторического пространства 
Российской Ф едерации. П рограм м а учиты вает актуальные задачи воспитания, обучения и 
развития компетенций обучаю щ ихся и условия, необходимы е для развития их личностных 
и познавательны х качеств, а такж е психологические, возрастны е и другие особенности 
обучаю щ ихся. П рим ерная программа является ориентиром для составления авторских 
учебны х программ и учебников, а такж е мож ет использоваться в качестве рабочей про
граммы при тем атическом  планировании курса учителем.

Общая характеристика примерной программы по истории.
Ц ел ью  ш к о л ьн о го  и сто р и ч еск о го  о б р а зо в а н и я  является ф ормирование у учащ е

гося целостной картины российской и мировой истории, учиты ваю щ ей взаимосвязь всех 
ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ 
ность вклада каж дого народа, его культуры  в общ ую историю  страны и мировую  историю, 
ф ормирование личностной позиции по основным этапам  развития российского государ
ства и общ ества, а такж е современного образа России.

С овременны й подход в преподавании истории предполагает единство знаний, цен
ностных отнош ений и познавательной деятельности ш кольников. В действую щ их ф еде
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ральны х государственны х образовательны х стандартах основного общ его образования, 
принятых в 2009 -  2012 гг., названы следую щ ие зад ач и  и зу ч ен и я  и сто р и и  в  ш коле:

•  ф ормирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентиф икации в окруж аю щ ем мире;

•  овладение учащ им ися знаниям и об основны х этапах развития человеческого 
общ ества с древности до наш их дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом  процессе;

•  воспитание учащ ихся в духе патриотизма, уваж ения к своему О течеству 
м ногонациональному Российском у государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между лю дьм и и народами, в духе дем ократических 
ценностей современного общества;

•  развитие способностей учащ ихся анализировать содерж ащ ую ся в различны х 
источниках информацию  о собы тиях и явлениях прош лого и настоящ его, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;

•  ф ормирование у ш кольников умений применять исторические знания в учебной 
и внеш кольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном  и 
м ногоконф ессиональном общ естве.

В соответствии с К онцепцией нового учебно-м етодического ком плекса по отече
ственной истории б азо в ы м и  п р и н ц и п а м и  ш кольного исторического образования явля
ются:

•  идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, форм ирования государственной 
территории и единого м ногонационального российского народа, а такж е его основных 
символов и ценностей;

•  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в со
временном мире;

•  ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидар
ность, безопасность, свобода и ответственность;

•  воспитательный потенциал исторического образования, его исклю чительная 
роль в ф ормировании российской граж данской идентичности и патриотизма;

•  общественное согласие и уваж ение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейш ей истории.

•  познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

•  ф ормирование требований к каж дому уровню  непрерывного исторического об
разования на протяж ении всей жизни.

М етодической основой изучения курса истории в основной ш коле является си 
стемно-деятельностны й подход, обеспечиваю щ ий достиж ение личностных, м етапредмет
ных и предметны х образовательны х результатов посредством  организации активной п о 
знавательной деятельности ш кольников.

М етодологическая основа преподавания курса истории в ш коле зиж дется на сле
дую щ их образовательны х и воспитательны х приоритетах:

•  принцип научности, определяю щ ий соответствие учебны х единиц основны м ре
зультатам  научных исследований;
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•  многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупно
сти усилий многих поколений, народов и государств;

•  м ногоф акторны й подход к освещ ению  истории всех сторон ж изни государства и 
общества;

•  исторический подход как основа ф ормирования содерж ания курса и м еж пред
метных связей, преж де всего, с учебны м и предметами социально-гум анитарного цикла;

•  антропологический подход, формирую щ ий личностное эм оционально окраш ен
ное восприятие прош лого;

•  историко-культурологический подход, ф ормирую щ ий способности к м еж куль
турному диалогу, восприятию  и береж ному отнош ению  к культурному наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 
общего образования.

П редм ет «И стория» изучается на уровне основного общ его образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общ ем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 
года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю , в 9 классе -  3 часа в неделю.

И зучение предмета «И стория» как части предметной области «О бщ ественно
научные предметы» основано на меж предметны х связях с предметами: «О бщ ествозна
ние», «Г еография», «Литература», «Русский язык», «И ностранны й язык», «И зобразитель
ное искусство», «М узыка», «И нформатика», «М атематика», «О сновы  безопасности и ж и з
недеятельности» и др.

С труктурно предмет «И стория» вклю чает учебны е курсы  по всеобщ ей истории и 
истории России.

Знаком ство обучаю щ ихся на уровне основного общ его образования с предметом 
«И стория» начинается с курса всеобщ ей  истори и . И зучение всеобщ ей истории способ
ствует формированию  общ ей картины  исторического пути человечества, разны х народов 
и государств, преемственности исторических эпох и непреры вности исторических процес
сов. П реподавание курса долж но давать обучаю щ имся представление о процессах, явле
ниях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом  процессе.

К урс всеобщ ей истории призван сф ормировать у учащ ихся познавательны й инте
рес, базовы е навы ки определения места исторических событий во времени, умения соот
носить исторические события и процессы, происходивш ие в разны х социальных, нацио
нально-культурных, политических, территориальны х и иных условиях.

В рамках курса всеобщ ей истории обучаю щ иеся знакомятся с исторической картой 
как источником информ ации о расселении человеческих общ ностей, располож ении циви
лизаций и государств, местах важ нейш их событий, динам ики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. К урс имеет определяю щ ее значение 
в осознании обучаю щ имися культурного м ногообразия мира, социально-нравственного 
опыта предш ествую щ их поколений; в формировании толерантного отнош ения к культур
но-историческому наследию  народов мира, усвоении назначения и худож ественны х д о 
стоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительны х и вещ ественных 
исторических источников.
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К урс дает возмож ность обучаю щ имся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различны е исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительны м  собы тиям  и личностям  мировой истории, 
оценивать различны е исторические версии собы тий и процессов.

К урс о теч ествен н о й  и сто р и и  является важ нейш им слагаемы м предмета «И сто
рия». Он долж ен сочетать историю  Российского государства и населяю щ их его народов, 
историю  регионов и локальную  историю  (прош лое родного города, села). Такой подход 
будет способствовать осознанию  ш кольниками своей социальной идентичности в ш иро
ком спектре -  как граж дан своей страны, ж ителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общ ности, хранителей традиций рода и 
семьи.

В аж ная м ировоззренческая задача курса отечественной истории заклю чается в рас
крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущ ими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощ ью  синхронизации курсов исто
рии России и всеобщей истории, сопоставления клю чевы х собы тий и процессов россий
ской и мировой истории, введения в содерж ание образования элементов региональной ис
тории и компаративны х характеристик.

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у м о
лодого поколения гордость за  свою страну, осознание ее роли в мировой истории. П ри 
этом  важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительны х войнах, 
прежде всего О течественны х 1812 и 1941-1945 гг., раскры в подвиг народа как пример 
граж данственности и самопож ертвования во имя О течества. В м есте с тем, позитивны й 
пафос исторического сознания долж на создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достиж ениям страны в других о б 
ластях. П редм етом  патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа 
по освоению  громадны х пространств Е вразии с ее суровой природой, ф ормирование рос
сийского общ ества на слож ной м ногонациональной и поликонф ессиональной основе, в 
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, созда
ние науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 
культуры, благотворительности и меценатства.

В ш кольном курсе долж ен преобладать пафос созидания, позитивны й настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащ ихся не долж но сформироваться 
представление, что история России -  это череда триум ф альны х ш ествий, успехов и побед. 
В историческом  прош лом наш ей страны были и трагические периоды  (смуты, револю ции, 
граж данские войны, политические репрессии и др.), без освещ ения которых представле
ние о прош лом во всем его м ногообразии не мож ет считаться полноценным. Трагедии 
нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы наш ей 
страны находили силы вместе преодолевать вы павш ие на их долю  тяж елы е испытания.

Россия -  крупнейш ая м ногонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим  необходимо расш ирить объем учебного м атериала по истории народов 
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. С ледует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребы вание в составе Российского государства имело полож и
тельное значение для народов наш ей страны: безопасность от внеш них врагов, прекращ е

202



ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распростра
нение просвещ ения, образования, здравоохранения и др.

О дной из главных задач ш кольного курса истории является формирование граж
данской общероссийской идентичности, при этом  необходимо сделать акцент на идее 
граж данственности, преж де всего при реш ении проблемы  взаим одействия государства и 
общества. С этим  связана и проблема граж данской активности, прав и обязанностей граж 
дан, строительства граж данского общ ества, ф ормирования правового сознания. Следует 
уделить внимание историческому опыту граж данской активности, местного сам оуправле
ния (общ инное самоуправление, зем ские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общ ественны е организации и ассоциации, политические партии и организации, общ ества 
взаимопомощ и, кооперативы  и т. д.), сословного представительства.

Н еобходим о увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую  очередь социокультурны й материал, историю  
повседневности, традиций народов России. К ультура не долж на быть на периферии 
ш кольного курса отечественной истории. Ш кольники долж ны  знать и понимать достиж е
ния российской культуры  Средневековья, Н ового времени и Х Х  века, великие произведе
ния худож ественной литературы, музыки, ж ивописи, театра, кино, вы даю щ иеся открытия 
российских учены х и т. д. В аж но отметить неразрывную  связь российской и мировой 
культуры.

К онцептуально важно сф ормировать у учащ ихся представление о процессе истори
ческого развития как многоф акторном  явлении. П ри этом  на различны х стадиях историче
ского развития ведущ им и определяю щ им могут быть либо экономические, либо внутри
политические или внеш неполитические факторы.

К онцепцией нового учебно-м етодического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предлож ена модель, при которой и зуч ен и е и сто р и и  бу
д ет  с т р о и ть ся  по л и н ей н о й  си стем е с 5 по 10 к л ассы . За счет более подробного изуче
ния исторических периодов обучаю щ иеся смогут как освоить базовые исторические кате
гории, персоналии, собы тия и закономерности, так и получить навыки историограф иче
ского анализа, глубокого проблемного осм ы сления материалов (преимущ ественно в ходе 
изучения периодов истории Н ового и Н овейш его времени), сравнительного анализа.

И сторическое образование в вы пускном классе средней ш колы  м ож ет иметь диф 
ф еренцированны й характер. В соответствии с запросам и ш кольников, возм ож ностям и об
разовательной организации изучение истории осущ ествляется на базовом  и/или углублен
ном уровнях. О бразовательной организации предоставляется возмож ность формирования 
индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.

В случае обучения на профильном уровне учащ иеся (в соответствии с требования
ми Ф ГО С) долж ны  сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историче
скими знаниями, пониманием  места и роли России в мировой истории; овладеть приемами 
работы  с историческими источниками, ум ениям и самостоятельно анализировать докум ен
тальную  базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать 
различны е исторические версии.

И с т о р и я  России . В сеоб щ ая  и с то р и я
И с т о р и я  России
О т  Д р ев н ей  Р уси  к  Р осси й ском у  госуд арству
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В веден ие
Роль и место России в мировой истории. П роблемы  периодизации российской ис

тории. И сточники по истории России. О сновные этапы  развития исторической мысли в 
России.

Н а р о д ы  и го су д ар с тв а  н а  т е р р и т о р и и  н аш ей  с т р а н ы  в д ревн о сти
Заселение территории наш ей страны человеком. К ам енны й век. Особенности пере

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 
Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евра
зии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.

Н ароды, прож ивавш ие на этой территории до середины  I ты сячелетия до н.э. Ан
тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент.

В о сто ч н ая  Е в р о п а  в  середине I  ты с . н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. В опрос о сла

вянской прародине и происхож дении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви -  восточных, западны х и южных. Славянские общности Восточной Европы. И х со
седи -  балты  и финно-угры. Х озяйство восточны х славян, их общ ественны й строй и поли
тическая организация. В озникновение княж еской власти. Традиционны е верования. С тра
ны и народы  В осточной Европы, Сибири и Д альнего Востока. Тюркский каганат. Хазар
ский каганат. Волжская Булгария.

О б р азо в ан и е  го су д ар с тв а  Р усь
Исторические условия складывания русской государственности: природно

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I  тыс. н. э. Формиро
вание новой политической и этнической карты континента.

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. П роблема 
образования Д ревнерусского государства. Н ачало династии Рю риковичей.

Ф ормирование территории государства Русь. Д ань и полю дье. П ервы е русские кня
зья. О тнош ения с В изантийской империей, странами Ц ентральной, Западной и С еверной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в м еж дународной торговле. П уть из варяг 
в греки. Волж ский торговы й путь.

П ринятие христианства и его значение. В изантийское наследие на Руси.
Р усь  в  к о н ц е  X  -  н а ч а л е  X II  в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. К рупнейш ие города Руси. 

Н овгород как центр освоения С евера В осточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. О рганы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. В нутриполитическое развитие. Борьба за  власть меж ду сы новьями В л а
дим ира Святого. Я рослав М удрый. Русь при Ярославичах. В ладимир М ономах. Русская 
церковь.

О бщ ественны й строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Д у 
ховенство. Городское население. Купцы. К атегории рядового и зависим ого населения. 
Д ревнерусское право: Русская П равда, церковные уставы.
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Русь в социально-политическом  контексте Евразии. В неш няя политика и м еж дуна
родны е связи: отнош ения с В изантией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), стра
нами Центральной, Западной и Северной Европы.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о
Русь в культурном контексте Евразии. К артина м ира средневекового человека. П о

вседневная жизнь, сельский и городской быт. П олож ение женщ ины. Д ети и их воспита
ние. К алендарь и хронология.

Д ревнерусская культура. Ф ормирование единого культурного пространства. К и- 
рилло-меф одиевская традиция на Руси. П исьменность. Распространение грамотности, бе
рестяны е грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». П оявление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». П роизведения летописного 
жанра. «П овесть временны х лет». П ервы е русские жития. П роизведения В ладим ира М о- 
номаха. И конопись. И скусство книги. А рхитектура. Н ачало храм ового строительства: Д е
сятинная церковь, София Киевская, София Н овгородская. М атериальная культура. Р ем ес
ло. В оенное дело и оружие.

Р усь  в  середине X II  -  н а ч а л е  X III  в.
Ф ормирование системы  зем ель -  самостоятельны х государств. В аж нейш ие земли, 

управляемы е ветвями княж еского рода Рю риковичей: Черниговская, Смоленская, Г али ц
кая, Волынская, Суздальская. Земли, имевш ие особый статус: К иевская и Н овгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте.

Ф ормирование региональны х центров культуры: летописание и памятники литера
туры: К иево-П ечерский патерик, моление Д аниила Заточника, «Слово о полку И гореве». 
Белокам енны е храм ы  С еверо-В осточной Руси: У спенский собор во Владимире, церковь 
П окрова на Н ерли, Георгиевский собор Ю рьева-П ольского.

Р усски е  зем л и  в  середи не X III  - X IV  в.
В озникновение М онгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

П оходы  Баты я на В осточную  Европу. В озникновение Золотой орды. Судьбы русских з е 
мель после м онгольского наш ествия. С истема зависим ости русских зем ель от ордынских 
ханов (т.н. «орды нское иго»).

Ю ж ны е и западны е русские земли. В озникновение Л итовского государства и 
вклю чение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в си
стеме балтийских связей.

О рдена крестоносцев и борьба с их экспансией на западны х границах Руси. А лек
сандр Н евский: его взаимоотнош ения с Ордой. К няж ества С еверо-В осточной Руси. Борьба 
за  великое княж ение Владимирское. П ротивостояние Твери и М осквы. У силение М осков
ского княжества. Д м итрий Донской. К уликовская битва. Закрепление первенствую щ его 
полож ения м осковских князей.

П еренос м итрополичьей каф едры  в М оскву. Роль православной церкви в орды н
ский период русской истории. С ергий Радонеж ский. Расцвет раннемосковского искусства. 
С оборы  Кремля.

Н а р о д ы  и го су д ар ств а  степ н ой  зо н ы  В осточной  Е в р о п ы  и С и б и р и  в  X III-X V  
вв .
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Золотая орда: государственны й строй, население, экономика, культура. Г орода и 
кочевые степи. П ринятие ислама. О слабление государства во второй половине X IV  в., 
наш ествие Тимура.

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. К азанское ханство. Сибирское 
ханство. А страханское ханство. Н огайская орда. К ры м ское ханство. Касимовское ханство. 
Д икое поле. Н ароды  С еверного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 
и Востоком.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон

гольских завоеваний. Культурное взаим одействие цивилизаций. М еж культурны е связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. П ам ятники К уликовского цикла. Ж ития. Епиф аний П ремудрый. 
Архитектура. И зобразительное искусство. Ф еоф ан Грек. А ндрей Рублев.

Ф о р м и р о в а н и е  единого  Р усского  го су д ар с тв а  в  X V  век е
Борьба за  русские зем ли меж ду Л итовским  и М осковским  государствами. О бъеди

нение русских земель вокруг М осквы. М еж доусобная война в М осковском  княж естве вто 
рой четверти X V  в. В асилий Темный. Новгород и Псков вXVв.: политический строй, от
ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. П аде
ние В изантии и рост церковно-политической роли М осквы  в православном мире. Теория 
«М осква -  третий Рим». И ван III. П рисоединение Н овгорода и Твери. Л иквидация зави 
симости от Орды. Расш ирение меж дународны х связей М осковского государства. П риня
тие общ ерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 
Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. М осковский Кремль.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о
И зм енения восприятия мира. С акрализация великокняж еской власти. Ф лорентий

ская уния. У становление автокеф алии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф
ляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры  единого Русского государства. Л етописа
ние: общ ерусское и региональное. Ж итийная литература. «Х ож ение за  три моря» А ф ана
сия Н икитина. А рхитектура. И зобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Р е ги о н а л ь н ы й  к о м п о н ен т
Н аш  регион в древности и средневековье.

Р осси я  В X V I -  X V II в в .: от  в ел и к о го  к н я ж е с т в а  к  ц а р ств у Р о сси я  в  X V I век е
К няж ение В асилия III. Заверш ение объединения русских земель вокруг М осквы: 

присоединение П сковской, Смоленской, Рязанской земель. О тмирание удельной системы. 
У крепление великокняж еской власти. Внеш няя политика М осковского княж ества в пер
вой трети X V I в.: война с В еликим  княж еством  Литовским, отнош ения с К ры м ским  и К а
занским  ханствами, посольства в европейские государства.

О рганы  государственной власти. П риказная система: ф ормирование первых при
казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
М естничество. М естное управление: наместники и волостели, система кормлений. Г осу
дарство и церковь.
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Регентство Елены  Глинской. Сопротивление удельны х князей великокняж еской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. У ниф икация денеж ной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой.

П ериод боярского правления. Борьба за  власть между боярскими кланами Ш уй
ских, Бельских и Глинских. Губная реформа. М осковское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.

П ринятие И ваном  IV  царского титула. Реф орм ы  середины  X V I в. «И збранная ра
да»: ее состав и значение. П оявление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. О тмена кормлений. С истема налогооблож ения. С удебник 1550 г. 
С тоглавы й собор. Земская реф орм а -  ф ормирование органов местного самоуправления.

В неш няя политика России в X V I в. С оздание стрелецких полков и «У лож ение о 
службе». П рисоединение К азанского и А страханского ханств. Значение вклю чения С ред
него и Н иж него П оволж ья в состав Российского государства. В ойны  с К ры м ским  х а н 
ством. Н абег Д евлет-Гирея 1571 г. и сож ж ение М осквы. Б итва при М олодях. Л ивонская 
война: причины  и характер. Л иквидация Л ивонского ордена. П ричины  и результаты  п о 
раж ения России в Л ивонской войне. П оход Ерм ака Тимоф еевича на С ибирское ханство. 
Н ачало присоединения к России Западной Сибири.

С оциальная структура российского общ ества. Дворянство. Служилые и неслужи
лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Н ачало закрепощ ения крестьян: указ о «заповедны х л е
тах». Ф ормирование вольного казачества.

М ногонациональны й состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Н ароды  П оволж ья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 
из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском госу
дарстве. Русская П равославная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце X V I в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. О причны й 
террор. Разгром  Н овгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты  и последствия 
опричнины. П ротиворечивость личности И вана Грозного и проводимых им  преобразова
ний. Ц ена реформ.

Ц арь Ф едор И ванович. Борьба за  власть в боярском  окружении. П равление Бориса 
Годунова. У чреж дение патриарш ества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восста
новление позиций России в Прибалтике. П ротивостояние с К ры м ским  ханством. Отраже
ние набега Гази-Гирея в 1591 г. С троительство российских крепостей и засечны х черт. 
П родолж ение закрепощ ения крестьянства: указ об «У рочны х летах». П ресечение царской 
династии Рю риковичей.

С м у та  в  России
Д инастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Б ориса Г од у

нова. П олитика Б ориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Рома
новых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала X V II в., дискуссия о его причинах. С амозванцы  и сам озван
ство. Л ичность Л ж едмитрия I и его политика. В осстание 1606 г. и убийство самозванца.

Ц арь В асилий Ш уйский. В осстание И вана Болотникова. П ерерастание внутреннего 
кризиса в граж данскую  войну. Л ж едмитрий II. В торж ение на территорию  России польско
литовских отрядов. Туш инский лагерь сам озванца под М осквой. О борона Троице- 
С ергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. П оход войска М .В.
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Скопина-Ш уйского и Я.-П. Д елагарди и распад туш инского лагеря. О ткры тое вступление 
в войну против России Речи П осполитой. О борона Смоленска.

Сверж ение В асилия Ш уйского и переход власти к «семибоярщ ине». Д оговор об 
избрании на престол польского принца В ладислава и вступление польско-литовского гар
низона в М оскву. П одъем  национально-освободительного движения. П атриарх Гермоген. 
М осковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. П ервое и второе ополче
ния. Захват Н овгорода ш ведскими войсками. «С овет всей земли». О свобож дение М осквы  
в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. И збрание на 
царство М ихаила Ф едоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен
тральной власти. С толбовский мир со Ш вецией: утрата вы хода к Балтийском у морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заклю че
ние Д еулинского перемирия с Речью  П осполитой. И тоги и последствия Смутного врем е
ни.

Р осси я  в  X V II век е
Россия при первых Романовых. Ц арствование М ихаила Ф едоровича. В осстановле

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Ф иларета в управлении государством.

Ц арь А лексей М ихайлович. У крепление самодержавия. О слабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. У силе
ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация зем ского самоуправления. З а 
тухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав
ского: итоги его деятельности. П атриарх Никон. Раскол в Церкви. П ротопоп Аввакум, 
ф ормирование религиозной традиции старообрядчества.

Ц арь Ф едор А лексеевич. О тмена местничества. Н алоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в X V II в. П ервы е мануфактуры. Ярмарки. У креп

ление внутренних торговы х связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, П рибалтикой, Востоком.

С оциальная структура российского общ ества. Государев двор, служ илы й город, 
духовенство, торговы е лю ди, посадское население, стрельцы, служ илы е иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в X V II в. Городские восстания середины  X V II в. С о
ляной бунт в М оскве. П сковско-Н овгородское восстание. С оборное улож ение 1649 г. 
Ю ридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Д он и С ибирь как регионы, свободны е от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. М едны й бунт. П обеги крестьян на Д он и в Сибирь. В осстание С тепана Разина.

В неш няя политика России в X V II в. В озобновление диплом атических контактов со 
странами Европы  и А зии после Смуты. Смоленская война. П оляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра
нению католичества. К онтакты  с Запорож ской Сечью. В осстание Богдана Х мельницкого. 
П ереяславская рада. В хож дение У краины  в состав России. В ойна между Россией и Речью  
П осполитой 1654-1667 гг. А ндрусовское перемирие. Русско-ш ведская война 1656-1658 гг. 
и ее результаты . К онф ликты  с О сманской империей. «А зовское осадное сидение». «Ч иги
ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За
падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

208



К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о
Э поха В еликих географических откры тий и русские географические открытия. 

П лавание С емена Дежнева. В ы ход к Тихому океану. П оходы  Ероф ея Х абарова и В асилия 
П ояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч -  корабль русских первопроходцев. 
О своение П оволж ья, У рала и Сибири. К алм ы цкое ханство. Я сачное налогообложение. 
П ереселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Ф ормирование многонациональной элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Ж илищ е 
и предметы  быта. Семья и семейные отнош ения. Религия и суеверия. Синтез европейской 
и восточной культур в быту высш их слоев населения страны.

А рхитектура. Д ворцово-храм овы й ансамбль С оборной площ ади в М оскве. Ш атро
вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор П окрова 
на Рву. М онасты рские ансамбли (К ирилло-Белозерский, Соловецкий, Н овы й И ерусалим). 
К репости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский А страханский, Ростовский 
кремли). Ф едор Конь. Приказ каменных дел. Д еревянное зодчество.

И зобразительное искусство. Симон Ушаков. Я рославская ш кола иконописи. П ар- 
сунная живопись.

Л етописание и начало книгопечатания. Л ицевой свод. Домострой. Переписка Ива
на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. У силение 
светского начала в российской культуре. Симеон П олоцкий. Н ем ецкая слобода как про
водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Ш колы  при А птекарском  и П осольском  
приказах. «Синопсис» И ннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Р е ги о н а л ь н ы й  к о м п о н ен т
Н аш  регион в X V I -  X V II вв.

Р осси я  в  кон ц еХ У П  - X V III  В Е К А Х : от ц а р с т в а  к  и м п ер и и
Р осси я  в  эпоху п р е о б р а зо в ан и й  П е т р а  I
П ричины  и предпосы лки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце X V II века. М одернизация как ж изненно важная национальная задача.
Н ачало царствования П етра I, борьба за  власть. П равление царевны  Софьи. С тре

лецкие бунты. Х ованщ ина. П ервы е ш аги на пути преобразований. А зовские походы. В е 
ликое посольство и его значение. С подвиж ники П етра I.

Э кономическая политика. С троительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. О руж ейны е заводы  и корабельны е верфи. 
Роль государства в создании промыш ленности. О снование Екатеринбурга. П реобладание 
крепостного и подневольного труда. П ринципы  меркантилизм а и протекционизма. Там о
ж енны й тариф 1724 г. В ведение подуш ной подати.

С оциальная политика. К онсолидация дворянского сословия, повы ш ение его роли в 
управлении страной. У каз о единонаследии и Табель о рангах. П ротиворечия в политике 
по отнош ению  к купечеству и городским сословиям: расш ирение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. П олож ение крестьян. П ереписи населения (ре
визии).

Реф орм ы  управления. Реф орм ы  местного управления (бурмистры  и Ратуш а), го 
родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы  надзора и суда. У си
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ление централизации и бю рократизации управления. Генеральны й регламент. С анкт- 
П етербург —  новая столица.

П ервы е гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Р екрут
ские наборы.

Ц ерковная реформа. У празднение патриарш ества, учреж дение синода. П олож ение 
конфессий.

О ппозиция реф ормам П етра I. С оциальны е движ ения в первой четверти X V III в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

В неш няя политика. Северная война. П ричины  и цели войны. Н еудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Л есной и победа под П олтавой. П рутский поход. 
Борьба за гегемонию  на Балтике. С раж ения у м. Гангут и о. Гренгам. Н иш тадтский мир и 
его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. П ровозглаш ение России империей. К ас
пийский поход П етра I.

П реобразования П етра I в области культуры. Д ом инирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубеж ной Европы. П ривлечение ин о
странных специалистов. В ведение нового летоисчисления, граж данского ш рифта и граж 
данской печати. П ервая газета «Ведомости». С оздание сети ш кол и специальных учебных 
заведений. Развитие науки. О ткры тие А кадем ии наук в П етербурге. Кунсткамера. С вет
ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. П ам ятники раннего 
барокко.

П овседневная ж изнь и быт правящ ей элиты  и основной массы  населения. П ерем е
ны в образе ж изни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. А ссамблеи, балы, фейерверки, светские государственны е праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. И зм енения в полож ении женщин.

И тоги, последствия и значение петровских преобразований. О браз П етра I в рус
ской культуре.

П осле П е т р а  В ел и кого : эп о х а  « д в о р ц о в ы х  п ер ево р о то в»
П ричины  нестабильности политического строя. Д ворцовы е перевороты. Ф авори

тизм. С оздание В ерховного тайного совета. К руш ение политической карьеры 
А .Д .М енш икова. «К ондиции верховников» и приход к власти А нны  И оанновны. «К абинет 
министров». Роль Э .Бирона, А .И .О стермана, А .П .Волынского, Б .Х .М иниха в управлении 
и политической ж изни страны.

У крепление границ империи на У краине и на ю го-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.

Россия при Елизавете П етровне. Э кономическая и финансовая политика. Д еятель
ность П .И .Ш увалова. С оздание Д ворянского и К упеческого банков. У силение роли кос
венных налогов. Л иквидация внутренних таможен. Распространение м онополий в про
мы ш ленности и внеш ней торговле. О снование М осковского университета. М .В. Л ом оно
сов и И .И. Ш увалов.

Россия в м еж дународны х конфликтах 1740-х -  1750-х гг. У частие в Семилетней
войне.

П етр III. М аниф ест «о вольности дворянской». П ереворот 28 ию ня 1762 г.
Р осси я  в  1760-х -  1790- гг. П р а в л е н и е  Е к а т е р и н ы  I I  и П а в л а  I
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Внутренняя политика Екатерины  II. Л ичность императрицы. И деи П росвещ ения. 
«П росвещ енны й абсолю тизм», его особенности в России. Секуляризация церковны х зе 
мель. Д еятельность У лож енной комиссии. Э кономическая и финансовая политика прави
тельства. Н ачало вы пуска ассигнаций. О тмена монополий, умеренность там ож енной по
литики. В ольное экономическое общ ество. Губернская реформа. Ж алованны е грамоты 
дворянству и городам. П олож ение сословий. Д ворянство -  «первенствую щ ее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво
рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
налоговой сфере и городском управлении.

Н ациональная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче
ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино
странцев в Россию. Расселение колонистов в Н овороссии, П оволж ье, других регионах. 
У крепление начал толерантности и веротерпимости по отнош ению  к неправославны м и 
нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине X V III века. К рестьяне: кре
постные, государственные, монасты рские. У словия ж изни крепостной деревни. П рава по
мещ ика по отнош ению  к своим крепостным. Барщ инное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

П ром ы ш ленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещ иков в 
развитии промыш ленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промыш ленности: распространение производства хлопчатобум аж ны х тканей. 
Н ачало известны х предпринимательских династий: М орозовы, Рябуш инские, Гарелины, 
П рохоровы, Д ем идовы  и др.

Внутренняя и внеш няя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Я рм арки и их 
роль во внутренней торговле. М акарьевская, И рбитская, Свенская, К оренная ярмарки. 
Я рм арки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспе
чение активного внешнеторгового баланса.

О бострение социальны х противоречий. Чумной бунт в Москве. В осстание под 
предводительством  Ем ельяна П угачева. Антидворянский и антикрепостнический харак
тер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. В лияние вос
стания на внутренню ю  политику и развитие общ ественной мысли.

В неш няя политика России второй половины  X V III в., ее основны е задачи. 
Н.И. П анин и А .А .Безбородко.

Борьба России за  выход к Ч ерному морю. В ойны  с О сманской империей. 
П .А .Румянцев, А .Суворов, Ф .Ф .Уш аков, победы  российских войск под их руководством. 
П рисоединение К ры м а и С еверного П ричерноморья. О рганизация управления Н оворосси
ей. С троительство новых городов и портов. О снование П ятигорска, Севастополя, Одессы, 
Х ерсона. Г.А .П отемкин. П утеш ествие Екатерины  II на ю г в 1787 г.

У частие России в разделах Речи П осполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прус
сией. Первый, второй и третий разделы. В хож дение в состав России украинских и бело
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русских земель. П рисоединение Л итвы  и К урляндии. Борьба П ольш и за национальную  н е
зависимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.

У частие России в борьбе с револю ционной Ф ранцией. И тальянский и Ш вейцар
ский походы А .В .Суворова. Д ействия эскадры  Ф .Ф .У ш акова в С редиземном море.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о  Р осси й ской  и м п ер и и  в  X V III  в.
О пределяю щ ее влияние идей П росвещ ения в российской общ ественной мысли, 

публицистике и литературе. Л итература народов России в X V III в. П ервы е ж урналы . О б
щ ественные идеи в произведениях А .П .Сумарокова, Г .Р .Д ерж авина, Д .И .Ф онвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 
А .Н .Радищ ев и его «П утеш ествие из П етербурга в М оскву».

Русская культура и культура народов России в X V III веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований П етра I. У крепление взаимосвязей с культурой стран з а 
рубеж ной Европы. М асонство в России. Распространение в России основных стилей и 
ж анров европейской худож ественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру
бежа. У силение внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прош ло
му России к концу столетия.

К ультура и быт российских сословий. Дворянство: ж изнь и быт дворянской усадь
бы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в X V III веке. А кадем ия наук в П етербурге. И зучение страны -  
главная задача российской науки. Географ ические экспедиции. Вторая К ам чатская эксп е
диция. О своение А ляски и Западного побереж ья С еверной А мерики. Российско
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос
сийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова.

М .В. Л омоносов и его выдаю щ аяся роль в становлении российской науки и образо
вания.

О бразование в России в X V III в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но
вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. М осковский университет -  первый российский универси
тет.

Русская архитектура X V III в. С троительство П етербурга, ф ормирование его город
ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар
хитектуре Москвы и Петербурга. П ереход к классицизму, создание архитектурных ас
самблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баж енов, М .Ф .Казаков.

И зобразительное искусство в России, его вы даю щ иеся м астера и произведения. 
А кадемия худож еств в П етербурге. Расцвет ж анра парадного портрета в середине X V III в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Н а р о д ы  Р осси и  в  X V III  в.
У правление окраинами империи. Баш кирские восстания. П олитика по отнош ению  

к исламу. О своение Н овороссии, П оволж ья и Ю ж ного Урала. Н ем ецкие переселенцы. 
Ф ормирование черты  оседлости.

Р осси я  п р и  П а в л е  I
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О сновные принципы  внутренней политики П авла I. У крепление абсолю тизма через 
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бю рократического и по
лицейского характера государства и личной власти императора. Л ичность П авла I и ее 
влияние на политику страны. У казы  о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».

П олитика П авла I по отнош ению  к дворянству, взаим оотнош ение со столичной 
знатью , меры в области внеш ней политики и причины  дворцового переворота 11 марта 
1801 года.

Внутренняя политика. О граничение дворянских привилегий.
Р е ги о н а л ь н ы й  к о м п о н ен т
Н аш  регион в X V III в.
Р о сси й ф ск ая  и м п е р и я  в  X IX  -  н а ч а л е  X X  вв .
Р осси я  н а  п у ти  к  р еф о р м ам  (1801-1861)
А л е к с а н д р о в с к а я  эп оха: го с у д ар с тв ен н ы й  л и б ер ал и зм
П роекты  либеральны х реформ А лександра I. В неш ние и внутренние факторы. Н е

гласный ком итет и «молодые друзья» императора. Реф орм ы  государственного управле
ния. М .М . Сперанский.

О те ч е с тв е н н а я  в о й н а  1812 г.
Э поха 1812 года. В ойна России с Ф ранцией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. В ойна 

со Ш вецией 1809 г. и присоединение Ф инляндии. В ойна с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. О течественная война 1812 г. -  важ нейш ее событие российской и мировой истории 
X IX  в. В енский конгресс и его реш ения. С вящ енны й союз. В озрастание роли России после 
победы  над Н аполеоном  и В енского конгресса.

Л иберальны е и охранительны е тенденции во внутренней политике. П ольская кон
ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные орга
низации: Сою з спасения, Сою з благоденствия, Северное и Ю ж ное общ ества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.

Н и к о л а е в с к о е  сам од ерж ави е: го с у д ар с тв ен н ы й  к о н с ер в ати зм
Реф орм аторские и консервативны е тенденции в политике Н иколая I. Э коном иче

ская политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общ ественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация за
конов, цензура, попечительство об образовании. К рестьянский вопрос. Реф орм а государ
ственны х крестьян П .Д .К иселева 1837-1841 гг. О фициальная идеология: «православие, 
самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессив
ное чиновничество: у  истоков либерального реформаторства.

Расш ирение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Запад
ная Европа: особенности взаимного восприятия. «С вящ енны й союз». Россия и револю ции 
в Европе. В осточны й вопрос. Распад В енской системы в Европе. К ры м ская война. Г ерои
ческая оборона Севастополя. П ариж ский мир 1856 г.

К р еп о стн и ч еск и й  социум . Д ер е в н я  и город
Сословная структура российского общ ества. К репостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. П ром ы ш ленны й переворот и его особенности 
в России. Н ачало ж елезнодорож ного строительства. Москва и Петербург: спор двух сто
лиц. Города как административны е, торговы е и промы ш ленны е центры. Городское сам о
управление.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о  и м п ер и и  в  п ервой  п о л о ви н е  X IX  в.
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Н ациональны е корни отечественной культуры  и западны е влияния. Государствен
ная политика в области культуры. О сновные стили в худож ественной культуре: ром ан
тизм, классицизм, реализм. А мпир как стиль империи. К ульт граж данственности. Золотой 
век русской литературы. Ф ормирование русской музы кальной школы. Театр, ж ивопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географ ические экспедиции. О ткры тие А нтарк
тиды. Д еятельность Русского географ ического общества. Ш колы  и университеты . Н арод
ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадь
бе. Российская культура как часть европейской культуры.

П р о с тр а н с тв о  и м п ер и и : э т н о к у л ь т у р н ы й  о б л и к  с т р а н ы
Н ароды  России в первой половине X IX  в. М ногообразие культур и религий Р о с

сийской империи. П равославная церковь и основные конф ессии (католичество, проте
стантство, ислам, иудаизм, буддизм). В заим одействие народов. О собенности адм инистра
тивного управления на окраинах империи. Ц арство П ольское. Польское восстание 1830
1831 гг. П рисоединение Грузии и Закавказья. К авказская война. Д виж ение Ш амиля.

Ф о р м и р о в а н и е  гр аж д ан ск о го  п р а в о со зн ан и я . О сн о в н ы е  те ч е н и я  о б щ ествен 
ной  м ы сл и

Западное просвещ ение и образованное меньш инство: кризис традиционного м иро
восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. И дея служ ения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве
щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и лите
ратурных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы -  дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.

О бщ ественная ж изнь в 1830 -  1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
ф ормировании независимого общ ественного мнения. О бщ ественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы  и западники, зарож дение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.

Р осси я  в  эпоху реф орм
П р е о б р а зо в а н и я  А л е к с а н д р а  II : с о ц и а л ь н а я  и п р а в о в а я  м од ер н и зац и я
Реф орм ы  1860-1870-х гг. -  движ ение к правовому государству и граж данскому об

щ еству. К рестьянская реф орм а 1861 г. и ее последствия. К рестьянская общ ина. Земская и 
городская реформы. С тановление общ ественного самоуправления. С удебная реф орм а и 
развитие правового сознания. В оенны е реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. К онституционны й вопрос.

М ноговекторность внеш ней политики империи. Заверш ение К авказской войны. 
П рисоединение С редней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Д альнем  Востоке. О снование Х абаровска.

«Н арод н ое  сам о д ер ж ави е»  А л е к с а н д р а  I I I
И деология самобы тного развития России. Государственны й национализм. Р еф ор

мы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обще
ственной самодеятельности. М естное самоуправление и самодержавие. Н езависимость 
суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. П ечать и цензура. 
Э кономическая м одернизация через государственное вм еш ательство в экономику. Ф орси
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рованное развитие промыш ленности. Финансовая политика. Консервация аграрных от
ношений.

П ространство империи. О сновные сферы  и направления внеш неполитических ин 
тересов. У прочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

П о р еф о р м ен н ы й  социум . С ел ь ск о е  х о зяй ство  и п р о м ы ш л е н н о с ть
Традиции и новации в ж изни пореф орменной деревни. О бщ инное зем левладение и 

крестьянское хозяйство. В заим озависим ость помещ ичьего и крестьянского хозяйств. По
мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.

И ндустриализация и урбанизация. Ж елезны е дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. М играции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.

К у л ь ту р н о е  п р о с тр а н ств о  и м п ер и и  во в то р о й  п о л о ви н е  X IX  в.
К ультура и быт народов России во второй половине X IX  в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены  в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. П оявление массовой печати. 
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура X IX  в. как часть мировой культуры. С тановле
ние национальной научной ш колы  и ее вклад в мировое научное знание. Д остиж ения рос
сийской науки. Создание Российского исторического общ ества. О бщ ественная значимость 
худож ественной культуры. Литература, ж ивопись, музыка, театр. А рхитектура и градо
строительство.

Э тн о к у л ь т у р н ы й  о б л и к  и м п ер и и
О сновные регионы  Российской империи и их роль в ж изни страны. П оляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы  В олго-У ралья. К авказские народы. Н ароды  Средней 
Азии. Н ароды  С ибири и Д альнего Востока. Н ароды  Российской империи во второй поло
вине X IX  в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь
ного и религиозного возрождения у  народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление ав
тономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Н ациональны е дви
жения народов России. В заим одействие национальны х культур и народов.

Ф о р м и р о в а н и е  гр аж д ан ск о го  о б щ ества  и о сн о вн ы е  н а п р а в л е н и я  о б щ ествен 
н ы х  д ви ж ен и й

О бщ ественная ж изнь в 1860 -  1890-х гг. Рост общ ественной самодеятельности. 
Расш ирение публичной сферы  (общ ественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Ф еномен интеллигенции. О бщ ественны е организации. Благотворительность. Студенче
ское движение. Рабочее движение. Женское движение.

И дейны е течения и общ ественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. К онсервативная 
мысль. Н ационализм . Л иберализм  и его особенности в России. Русский социализм. Р ус
ский анархизм. Ф ормы политической оппозиции: земское движение, револю ционное под
полье и эмиграция. Н ародничество и его эволю ция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас
кол. «Черный передел» и «Народная воля». П олитический терроризм. Распространение
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м арксизма и ф ормирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I  съезд РСДРП.

К р и зи с  и м п ер и и  в  н а ч а л е  Х Х  в е к а
Н а пороге нового века: динам ика и противоречия развития Эконом ический рост. 

П ром ы ш ленное развитие. Н овая география экономики. У рбанизация и облик городов. Н о- 
вониколаевск (Н овосибирск) -  пример нового транспортного и промы ш ленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -  
мировой экспортер хлеба. А грарны й вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разлож ение сословны х структур. Ф орм и
рование новых социальны х страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за  права. С редние городские слои. Типы сельского зем левладения и хозяйства. 
П ом ещ ики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.

И м перский центр и регионы. Н ациональная политика, этнические элиты  и нацио
нально-культурны е движения. Россия в системе м еж дународны х отнош ений. П олитика на 
Д альнем  Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. О борона П орт-А ртура. Ц усим ское 
сражение.

П е р в а я  р о сси й ск а я  р ев о л ю ц и я  1905-1907 гг. Н а ч а л о  п а р л а м е н т а р и зм а
Н иколай II и его окружение. Д еятельность В.К. П леве на посту министра внутрен

них дел. О ппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам
пания».

П редпосы лки П ервой российской револю ции. Ф ормы  социальны х протестов. Б орь
ба профессиональны х револю ционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. В ы ступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». В сероссийская октябрь
ская политическая стачка. М аниф ест 17 октября 1905 г.

Ф ормирование м ногопартийной системы. П олитические партии, массовые движ е
ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
С оциал-демократия: больш евики и меньш евики. Л иберальны е партии (кадеты, октябри
сты). Национальные партии. П равом онархические партии в борьбе с револю цией. Советы 
и профсою зы. Д екабрьское 1905 г. вооруж енное восстание в М оскве. О собенности рево
лю ционны х вы ступлений в 1906-1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I  Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Д еятель
ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

О б щ ество  и в л а с т ь  после р ево л ю ц и и
У роки револю ции: политическая стабилизация и социальны е преобразования. 

П .А .Столыпин: программа системны х реформ, масш таб и результаты . Н езаверш енность 
преобразований и нарастание социальны х противоречий. III и IV  Государственная дума. 
И дейно-политический спектр. О бщ ественны й и социальны й подъем. Национальные пар
тии и фракции в Государственной Думе.

О бострение м еж дународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

« С е р е б р я н ы й  в е к »  росси й ской  к у л ь т у р ы
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Н овы е явления в худож ественной литературе и искусстве. М ировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Л итература начала X X  века. Ж ивопись. «М ир искусства». А рхи
тектура. Скульптура. Д рам атический театр: традиции и новаторство. М узыка. «Русские 
сезоны» в П ариже. Зарож дение российского кинематографа.

Развитие народного просвещ ения: попы тка преодоления разры ва между образо
ванны м общ еством  и народом.

О ткры тия российских ученых. Д остиж ения гуманитарны х наук. Ф ормирование 
русской философ ской школы. В клад России начала X X  в. в мировую  культуру.

Р е ги о н а л ь н ы й  к о м п о н ен т
Н аш  регион в X IX  в.

В сеобщ ая  и с то р и я
И с т о р и я  Д р ев н его  м и р а
Ч то изучает история. И сторическая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). И сто

рическая карта. И сточники исторических знаний. В спом огательны е исторические науки.
П ер в о б ы тн о сть . Расселение древнейш его человека. Ч еловек разумный. У словия 

ж изни и занятия первобы тны х людей. П редставления об окруж аю щ ем мире, верования 
первобы тны х людей. Д ревнейш ие зем ледельцы  и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. О т родовой общ ины к соседской. П оявление рем есел и торговли. В озникно
вение древнейш их цивилизаций.

Д р ев н и й  м и р : понятие и хронология. К арта Древнего мира.
Д р ев н и й  В осток
Д ревние цивилизации М есопотамии. У словия ж изни и занятия населения. Города- 

государства. М иф ы  и сказания. П исьменность. Д ревний Вавилон. Законы  Х аммурапи. Н о 
вовавилонское царство: завоевания, легендарны е памятники города Вавилона.

Д ревний Египет. У словия ж изни и занятия населения. У правление государством  
(фараон, чиновники). Религиозны е верования египтян. Ж рецы. Фараон-реформатор Эх- 
натон. В оенны е походы. Рабы. П ознания древних египтян. П исьменность. Х рамы  и пира
миды.

В осточное С редизем ном орье в древности. Ф иникия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Ф иникийский алфавит. П алестина: расселение ев
реев, И зраильское царство. Занятия населения. Религиозны е верования. В етхозаветны е 
сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровищ а Н иневии, гибель им пе
рии. П ерсидская держава: военные походы, управление империей.

Д ревняя И ндия. П риродны е условия, занятия населения. Д ревние города- 
государства. О бщ ественное устройство, варны. Религиозны е верования, легенды  и сказа
ния. Возникновение буддизма. Культурное наследие Д ревней Индии.

Д ревний Китай. У словия ж изни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. И м перии Ц инь и Хань. Ж изнь в империи: правители и п од 
данные, полож ение различны х групп населения. Развитие ремесел и торговли. В еликий 
ш елковы й путь. Религиозно-ф илософ ские учения (конфуцианство). Н аучны е знания и 
изобретения. Храмы. В еликая К итайская стена.

А н т и ч н ы й  м и р : понятие. К арта античного мира. Д р е в н я я  Г р е ц и я
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Н аселение Д ревней Греции: условия ж изни и занятия. Д ревнейш ие государства на 
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «И лиада» 
и «Одиссея». В ерования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Разви
тие зем леделия и ремесла. В еликая греческая колонизация. Афины: утверж дение дем окра
тии. Законы  Солона, реформы Клисфена. Спарта: основны е группы  населения, политиче
ское устройство. С партанское воспитание. О рганизация военного дела.

К лассическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейш ие 
сражения, герои. П ричины  победы  греков. А ф инская дем ократия при П ерикле. Х озяй
ственная ж изнь в древнегреческом  общ естве. Рабство. П елопоннесская война. В озвы ш е
ние М акедонии.

К ультура Д ревней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Ш кола и образо
вание. Литература. А рхитектура и скульптура. Бы т и досуг древних греков. Театр. С пор
тивны е состязания; О лимпийские игры.

П ериод эллинизма. М акедонские завоевания. Д ерж ава А лександра М акедонского и 
ее распад. Э ллинистические государства Востока. К ультура эллинистического мира.

Д р ев н и й  Р и м
Н аселение Д ревней И талии: условия ж изни и занятия. Этруски. Л егенды  об осно

вании Рима. Рим  эпохи царей. Рим ская республика. П атриции и плебеи. У правление и з а 
коны. Верования древних римлян.

Завоевание Рим ом  И талии. В ойны  с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. У ста
новление господства Рим а в С редиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Ри
ме.

О т республики к империи. Граж данские войны в Риме. Гай Ю лий Ц езарь. У станов
ление императорской власти; О ктавиан Август. Рим ская империя: территория, управле
ние. В озникновение и распространение христианства. Разделение Рим ской империи на 
Западную  и Восточную  части. Рим  и варвары. П адение Западной Рим ской империи.

К ультура Д ревнего Рима. Рим ская литература, золотой век поэзии. О раторское ис
кусство; Ц ицерон. Развитие наук. А рхитектура и скульптура. П антеон. Б ы т и досуг рим 
лян.

И сторическое и культурное наследие древних цивилизаций.
И с т о р и я  средн их  век о в
С редние века: понятие и хронологические рам ки .Р анн ее С р ед н ев ек о в ье
Н ачало Средневековья. В еликое переселение народов. О бразование варварских ко 

ролевств.
Н ароды  Европы  в раннее Средневековье. Ф ранки: расселение, занятия, общ ествен

ное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Д ерж ава Каролингов: этапы  ф ор
мирования, короли и подданные. К арл Великий. Распад К аролингской империи. О бразо
вание государств во Ф ранции, Германии, И талии. Свящ енная Римская империя. Британия 
и И рландия в раннее Средневековье. Н орманны: общ ественны й строй, завоевания. Ранние 
славянские государства. С клады вание феодальны х отнош ений в странах Европы. Х ристи
анизация Европы. Светские правители и папы. К ультура раннего Средневековья.

В изантийская империя в IV— X I вв.: территория, хозяйство, управление. В изантий
ские императоры; Ю стиниан. К одиф икация законов. В ласть императора и церковь. В неш 
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няя политика Византии: отнош ения с соседями, вторж ения славян и арабов. К ультура В и 
зантии.

А рабы  в V I— Х ! вв.: расселение, занятия. В озникновение и распространение исла
ма. Завоевания арабов. А рабский халифат, его расцвет и распад. А рабская культура.

Зр ел о е  С р ед н ев ек о в ье
Средневековое европейское общ ество. А грарное производство. Ф еодальное зем ле

владение. Ф еодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальны й статус, образ жизни.
Крестьянство: ф еодальная зависимость, повинности, условия жизни. К рестьянская 

община.
Города —  центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Ц ехи и гиль

дии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. С редневековы е города- 
республики. О блик средневековы х городов. Бы т горожан.

Ц ерковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм  и православие. 
О тнош ения светской власти и церкви. К рестовы е походы: цели, участники, результаты. 
Д уховно-ры царские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Пресле
дование еретиков.

Государства Европы  в X II— X V  вв. У силение королевской власти в странах Запад
ной Европы. С ословно-представительная монархия. О бразование централизованны х госу
дарств в А нглии, Ф ранции. Столетняя война; Ж. д ’Арк. Герм анские государства в X II—  
X V  вв. Реконкиста и образование централизованны х государств на П иренейском  полуост
рове. И тальянские республики в X II— X V  вв. Экономическое и социальное развитие евро
пейских стран. О бострение социальны х противоречий в X IV  в. (Жакерия, восстание Уо
та Тайлера). Гуситское движ ение в Чехии.

В изантийская империя и славянские государства в X II— X V  вв. Э кспансия турок- 
османов и падение Византии.

К ультура средневековой Европы. П редставления средневекового человека о мире. 
М есто религии в ж изни человека и общ ества. О бразование: ш колы  и университеты . С о
словный характер культуры. С редневековы й эпос. Ры царская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Ром анский и готический стили в худож ественной культуре. Р аз
витие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрож дение: худож ники и их тво 
рения.

С т р а н ы  В о сто к а  в  С ред н и е  в ек а . О сманская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. М онгольская держава: общ е
ственны й строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненны ми территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против з а 
воевателей. Я пония в С редние века. И ндия: раздробленность индийских княжеств, втор
ж ение мусульман, Делийский султанат. К ультура народов Востока. Литература. А рхитек
тура. Традиционны е искусства и ремесла.

Г  о су д ар ства  д окол ум б овой  А м ер и к и . О бщ ественны й строй. Религиозны е верова
ния населения. Культура.

И сторическое и культурное наследие Средневековья.
И с т о р и я  Н ового  вр ем ен и
Н овое время: понятие и хронологические рамки.
Е в р о п а  в  к о н ц е  Х У  —  н а ч а л е  X V II в.
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В еликие географические открытия: предпосылки, участники, результаты . П олити
ческие, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 
Н овы й Свет. Э кономическое и социальное развитие европейских стран в X V I —  начале 
X V II в. В озникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расш ирение вн ут
реннего и мирового рынка.

А бсолю тны е монархии. А нглия, Ф ранция, монархия Габсбургов в X V I —  начале 
X V II в.: внутреннее развитие и внеш няя политика. О бразование национальны х государств 
в Европе.

Н ачало Реформации; М. Лю тер. Развитие Реф орм ации и К рестьянская война в Г ер
мании. Распространение протестантизм а в Европе. Борьба католической церкви против 
реформ ационного движения. Религиозны е войны.

Н идерландская револю ция: цели, участники, формы борьбы. И тоги и значение ре
волюции.

М еж дународны е отнош ения в раннее Н овое время. В оенны е конфликты  между ев
ропейскими державами. О сманская экспансия. Тридцатилетняя война; В естф альский мир.

С т р а н ы  Е в р о п ы  и С евер н о й  А м е р и к и  в  середине X V II— X V III  в.
А нглийская револю ция X V II в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. И тоги и 

значение револю ции. Экономическое и социальное развитие Европы  в X V II— Х V Ш  вв.: 
начало промы ш ленного переворота, развитие м ануф актурного производства, полож ение 
сословий. А бсолю тизм: «стары й порядок» и новые веяния. В ек П росвещ ения: развитие 
естественны х наук, ф ранцузские просветители X V III в. В ойна североамериканских коло
ний за  независимость. О бразование С оединенны х Ш татов А мерики; «отцы-основатели».

Ф ранцузская револю ция X V III в.: причины, участники. Н ачало и основны е этапы  
револю ции. П олитические течения и деятели револю ции. Программные и государствен
ные документы. Революционные войны. И тоги и значение револю ции.

Европейская культура X V I— X V III вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины  мира; выдаю щ иеся учены е и изобретатели. В ы сокое В оз
рождение: худож ники и их произведения. М ир человека в литературе раннего Н ового 
времени. Стили худож ественной культуры  X V II— X V III вв. (барокко, классицизм). С та
новление театра. М еж дународны е отнош ения середины  X V II— X V III в. Европейские кон
фликты и дипломатия. С емилетняя война. Разделы  Речи П осполитой. К олониальны е з а 
хваты  европейских держав.

С т р а н ы  В о сто к а  в  X V I— X V III  вв .
О сманская империя: от могущ ества к упадку. Индия: держ ава В еликих М оголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. И м перия Ц ин в Китае. Образо
вание централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

С т р а н ы  Е в р о п ы  и С евер н о й  А м ер и к и  в  п ервой  п о л о ви н е  ХТХ в.
И мперия Н аполеона во Ф ранции: внутренняя и внеш няя политика. Н аполеоновские 

войны. П адение империи. В енский конгресс; Ш. М. Талейран. С вящ енны й союз.
Развитие индустриального общ ества. П ром ы ш ленны й переворот, его особенности в 

странах Европы  и СШ А. И зм енения в социальной структуре общ ества. Распространение 
социалистических идей; социалисты -утописты . В ы ступления рабочих. П олитическое раз
витие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальны е и национальны е движения, реф ор
мы и револю ции. О формление консервативных, либеральных, радикальны х политических 
течений и партий; возникновение марксизма.
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С т р а н ы  Е в р о п ы  и С евер н о й  А м ер и к и  во в то р о й  п о л о ви н е  ХТХ в.
В еликобритания в В икторианскую  эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внеш няя политика, расш ирение колониальной империи. Ф ранция —  от В то
рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война, колониальные войны. О бразование единого государства в И талии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. О бъединение германских государств, провозглаш ение Герм анской им 
перии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

С оединенны е Ш таты  А мерики во второй половине ХЕХ в.: экономика, социальные 
отнош ения, политическая жизнь. Север и Ю г. Граж данская война (1861— 1865). 
А. Линкольн.

Э к о н о м и ч еск о е  и с о ц и ал ьн о -п о л и ти ч е ск о е  р а зв и ти е  с тр а н  Е в р о п ы  и С Ш А  в 
ко н ц е  ХТХ в.

Заверш ение промы ш ленного переворота. И ндустриализация. М онополистический 
капитализм. Технический прогресс в промы ш ленности и сельском  хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. М играция из Старого в Н овы й Свет. П олож ение основны х со
циальны х групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движ ение и 
профсою зы. О бразование социалистических партий; идеологи и руководители социали
стического движения.

С т р а н ы  А зии  в  ХТХ в.
О сманская империя: традиционны е устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад держ авы  В еликих М оголов, установление британского колониального господства, 
освободительны е восстания. Китай: империя Ц ин, «закрытие» страны, «опиумны е вой
ны», движ ение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи.

В ой н а за  н е зав и си м о сть  в  Л а ти н с к о й  А м ер и к е
К олониальное общ ество. О свободительная борьба: задачи, участники, формы вы 

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. П ровозглаш ение независимы х государств.
Н а р о д ы  А ф р и к и  в  Н овое в р ем я
К олониальны е империи. К олониальны е порядки и традиционны е общ ественны е 

отнош ения. В ы ступления против колонизаторов.
Р а зв и т и е  к у л ь т у р ы  в X IX  в.
Н аучны е откры тия и технические изобретения. Распространение образования. С е

куляризация и демократизация культуры. И зм енения в условиях ж изни людей. Стили х у 
дож ественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рож де
ние кинематографа. Д еятели культуры: ж изнь и творчество.

М еж д у н ар о д н ы е  о тн о ш ен и я  в  X IX  в.
В неш неполитические интересы  великих держ ав и политика сою зов в Европе. В о 

сточный вопрос. К олониальны е захваты  и колониальны е империи. Старые и новые лиде
ры  индустриального мира. А ктивизация борьбы за передел мира. Ф ормирование военно
политических блоков великих держав.

И сторическое и культурное наследие Н ового времени.
Н о в е й ш а я  и сто р и я .
М ир к началу X X  в. Н овейш ая история: понятие, периодизация.
М и р  в  1900— 1914 гг.
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Страны  Европы  и С Ш А  в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. У рбанизация, миграция. П олож ение основны х групп населения. С оциальны е 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны  А зии и Л атинской А мерики в 1900— 1917 гг.: традиционны е общ ественны е 
отнош ения и проблемы  модернизации. П одъем  освободительны х движ ений в колониаль
ных и зависим ы х странах. Револю ции первых десятилетий Х Х  в. в странах А зии (Турция, 
И ран, Китай). М ексиканская револю ция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной 
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

С и н х р о н и зац и я  ку р со в  всеобщ ей  и сто р и и  и и сто р и и  России

В сеобщ ая  и сто р и я И с т о р и я  России
5 класс И С Т О Р И Я  Д Р Е В Н Е Г О  М И Р А

П ервобытность.
Д ревний В осток
А нтичны й мир. Д ревняя Греция. Д рев
ний Рим.

Н ароды  и государства на территории нашей 
страны в древности

6 класс И С Т О Р И Я  С Р Е Д Н И Х  В Е К О В . V I-X V  
вв .
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны В остока в С редние века 
Государства доколум бовой Америки.

О Т  Д Р Е В Н Е Й  Р У С И  К  Р О С С И Й С К О М У  
Г О С У Д А Р С Т В У . V III  -X V  вв .
В осточная Европа в середине I тыс. н.э. 
О бразование государства Русь 
Русь в конце X  -  начале X II в.
Культурное пространство
Русь в середине X II -  начале X III в.
Русские зем ли в середине X III - X IV  в. 
Н ароды  и государства степной зоны  В осточ
ной Европы  и Сибири в X III-X V  вв. 
Культурное пространство 
Ф ормирование единого Русского государства 
в X V  веке
Культурное пространство 
Региональны й компонент

7 класс И С Т О Р И Я  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И . 
X V I-X V II вв . О т  аб со л ю ти зм а  к  п а р 
л ам е н т а р и зм у . П е р в ы е  б урж уазн ы е 
р ево л ю ц и и
Европа в конце Х V  —  начале X V II в. 
Европа в конце Х V  —  начале X V II в. 
Страны Европы  и С еверной А м ерики в 
середине X V II— Х V Ш  в.
Страны В остока в X V I— X V III вв.

Р О С С И Я  В X V I -  X V II В Е К А Х : О Т  В Е 
Л И К О Г О  К Н Я Ж Е С Т В А  К  Ц А Р С Т В У
Россия в X V I веке 
Смута в России 
Россия в X V II веке 
Культурное пространство 
Региональны й компонент
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8 класс И С Т О Р И Я  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И . 
X V IIIb .
Э поха П росвещ ения.
Э поха промы ш ленного переворота 
В еликая ф ранцузская револю ция

Р О С С И Я  В К О Н Ц Е  X V II - X V III  В Е К А Х : 
О Т  Ц А Р С Т В А  К  И М П Е Р И И
Россия в эпоху преобразований П етра I 
П осле П етра В еликого: эпоха «дворцовых 
переворотов»
Россия в 1760-х -  1790- гг. П равление Е кате
рины  II и П авла I
Культурное пространство Российской им пе
рии в X V III в.
Н ароды  России в X V III в.
Россия при П авле I 
Региональны й компонент

9 класс И С Т О Р И Я  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И . IV . Р О С С И Й С К А Я  И М П Е Р И Я  В X IX  -
X IX  в.
М и р  к  н а ч а л у  X X  в. Н о в е й ш а я  исто-

Н А Ч А Л Е  X X  ВВ.

р и я . Становление и расцвет инду- Россия на пути к реф ормам (1801-1861)
стриального общества. До начала А лександровская эпоха: государственны й ли-
Первой мировой войны берализм

О течественная война 1812 г.
Страны Европы  и С еверной А м ерики в Н иколаевское самодержавие: государствен-
первой половине X IX  в. ный консерватизм
Страны Европы  и С еверной А м ерики во К репостнический социум. Д еревня и город
второй половине ХЕХ в. Культурное пространство империи в первой
Э кономическое и социально- половине X IX  в.
политическое развитие стран Европы  и П ространство империи: этнокультурны й об-
СШ А  в конце X IX  в. лик  страны
Страны А зии в X IX  в. Ф ормирование граж данского правосознания.
В ойна за  независимость в Л атинской 
А мерике

О сновны е течения общ ественной мысли

Н ароды  А ф рики в Н овое время Россия в эпоху реформ
Развитие культуры в X IX  в. П реобразования А лександра II: социальная и
М еж дународны е отнош ения в X IX  в. правовая м одернизация
М ир в 1900— 1914 гг. «Н ародное самодерж авие» А лександра III 

П ореф орм енны й социум. Сельское хозяйство 
и промы ш ленность
Культурное пространство империи во второй 
половине X IX  в.
Э тнокультурны й облик империи 
Ф ормирование граж данского общ ества и ос
новные направления общ ественны х движ е
ний
К ризис империи в начале X X  века 
П ервая российская револю ция 1905-1907 гг. 
Н ачало парламентаризма
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О бщ ество и власть после револю ции 
«С еребряны й век» российской культуры 
Региональны й компонент

2.2.2.5. О б щ еств о зн ан и е
И зучение предмета «О бщ ествознание» в части форм ирования у обучаю щ ихся 

научного мировоззрения, освоения общ енаучных методов (наблю дение, измерение, эксп е
римент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 
на м еж предметны х связях с предметами: «И стория», «Биология», «География», «И зобра
зительное искусство», «И ностранны й язык», «И нформатика», «Литература», «М узыка», 
«О сновы  безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология», «Ф изика», 
«Х имия» и др. О бщ ествоведческие знания помогаю т понимать исторические и соврем ен
ные социальны е процессы  и вносят вклад в ф ормирование у обучаю щ ихся при изучении 
других предметов представлений о мире и человеке.

Ч е л о в е к . Д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. О сновны е возрастны е периоды  ж изни 
человека. О тнош ения между поколениями. О собенности подросткового возраста. С пособ
ности и потребности человека. О собы е потребности лю дей с ограниченны ми возм ож но
стями. П онятие деятельности. М ногообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. П о
знание человеком  м ира и самого себя. Общение. Роль деятельности в ж изни человека и 
общества. Ч еловек в малой группе. М еж личностны е отнош ения. Личные и деловые отно
шения. Лидерство. М еж личностны е конф ликты  и способы их разреш ения.

О б щ ество
О бщ ество как ф орм а ж изнедеятельности людей. В заим освязь общ ества и природы. 

Развитие общ ества. Общественный прогресс. О сновны е сферы ж изни общ ества и их вза
имодействие. Типы  обществ. У силение взаимосвязей стран и народов. Глобальны е про
блемы современности. О пасность м еж дународного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разреш ения. Современны е средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. С овременное российское общ ество, особенности его развития.

С о ц и а л ь н ы е  н о р м ы
С оциальны е нормы как регуляторы  поведения человека в общ естве. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. К ак усваиваю тся социальны е нормы. О бщ ественны е ценно
сти. Граж данственность и патриотизм. У важ ение социального многообразия. М ораль, ее 
основны е принципы. Н равственность. М оральны е нормы  и нравственны й выбор. Роль м о
рали в ж изни человека и общ ества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Д обро и 
зло. Долг. Совесть. М оральная ответственность. П раво, его роль в ж изни человека, общ е
ства и государства. О сновны е признаки права. П раво и мораль: общ ее и различия. С оциа
лизация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. О тклоняю щ ееся 
поведение. О пасность наркомании и алкоголизма для человека и общ ества. С оциальны й 
контроль. С оциальная значимость здорового образа жизни.

С ф ер а  духовной  к у л ь т у р ы
Культура, ее м ногообразие и основны е формы. Н аука в ж изни современного общ е

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.
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О бразование, его значимость в условиях инф ормационного общ ества. Система образова
ния в Российской Ф едерации. У ровни общ его образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль ре
лигии в ж изни общ ества. С вобода совести. И скусство как элем ент духовной культуры 
общества. Влияние искусства на развитие личности.

С о ц и а л ь н а я  сф ера  ж и зн и  о б щ ества
С оциальная структура общ ества. С оциальны е общ ности и группы. Социальный 

статус личности. С оциальны е роли. О сновные социальны е роли в подростковом  возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отнош ения. Ф ункции семьи. Семейные цен 
ности и традиции. О сновны е роли членов семьи. Досуг семьи. С оциальны е конф ликты  и 
пути их разреш ения. Э тнос и нация. Национальное самосознание. О тнош ения между 
нациями. Россия -  многонациональное государство. С оциальная политика Российского 
государства.

П о л и т и ч е с к а я  сф ера  ж и зн и  о б щ ества
П олитика и власть. Роль политики в ж изни общ ества. Государство, его сущ ествен

ные признаки. Ф ункции государства. В нутренняя и внеш няя политика государства. Ф ор
мы правления. Ф ормы государственно-территориального устройства. П олитический ре
жим. Д емократия, ее основны е признаки и ценности. В ы боры  и референдумы. Разделение 
властей. У частие граж дан в политической жизни. О пасность политического экстремизма. 
П олитические партии и движ ения, их роль в общ ественной жизни. Граж данское общ ество. 
Правовое государство. М естное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Г р а ж д а н и н  и государство
Н аш е государство -  Российская Ф едерация. К онституция Российской Ф едерации -  

основной закон государства. К онституционны е основы государственного строя Р осси й
ской Ф едерации. Государственны е символы  России. Россия -ф едеративное государство. 
Субъекты  федерации. О рганы государственной власти и управления в Российской Ф еде
рации. П резидент Российской Ф едерации, его основны е функции. Ф едеральное С обрание 
Российской Ф едерации. П равительство Российской Ф едерации. Судебная система Россий
ской Ф едерации. П равоохранительны е органы. Граж данство Российской Ф едерации. К он
ституционны е права и свободы  человека и граж данина в Российской Ф едерации. К онсти
туционны е обязанности граж данина Российской Ф едерации. В заим оотнош ения органов 
государственной власти и граждан. М еханизм ы  реализации и защ иты  прав и свобод чело
века и граж данина в РФ. Основные международные документы о правах человека и пра
вах ребенка.

О сн о в ы  росси й ского  за к о н о д а те л ь с т в а
Система российского законодательства. И сточники права. Н орм ативны й правовой 

акт. П равоотнош ения. П равоспособность и дееспособность. П ризнаки и виды правонару
шений. П онятие, виды и функции ю ридической ответственности. П резум пция невиновно
сти. Граж данские правоотнош ения. О сновные виды граж данско-правовы х договоров. 
П раво собственности. П рава потребителей, защ ита прав потребителей. С пособы  защ иты  
граж данских прав. П раво на труд и трудовы е правоотнош ения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защ итой государ
ства. П рава и обязанности детей и родителей. Защ ита интересов и прав детей, оставш ихся 
без попечения родителей. О собенности адм инистративно-правовы х отнош ений. А дм ини
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стративны е правонаруш ения. В иды  адм инистративного наказания. У головное право, ос
новные понятия и принципы. П онятие и виды преступлений. Н еобходим ая оборона. Ц ели 
наказания. В иды  наказаний. О собенности правового статуса несоверш еннолетнего. П рава 
ребенка и их защ ита. Д ееспособность малолетних. Д ееспособность несоверш еннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. О собенности регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет. П равовое регулирование в сфере образования. О собенности уголовной ответственно
сти и наказания несоверш еннолетних. Международное гуманитарное право. Междуна
родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Э к о н о м и к а
П онятие экономики. Роль экономики в ж изни общ ества. Товары и услуги. Ресурсы  

и потребности, ограниченность ресурсов. П роизводство - основа экономики. Распределе
ние. Обмен. П отребление. Ф акторы  производства. П роизводительность труда. Разделение 
труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Д еньги и их ф унк
ции. И нфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Ры нок и ры ночны й м еха
низм. П редприним ательская деятельность. И здерж ки, выручка, прибыль. Виды рынков. 
Рынок капиталов. Ры нок труда. К аким  долж ен быть современны й работник. Вы бор про
фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Э коно
мические цели и функции государства. Государственны й бюджет. Н алоги. Банковские 
услуги, предоставляемы е гражданам. Страховые услуги. Ф ормы сбереж ения граждан. 
Страховые услуги. Экономические функции домохозяйства. П отребление дом аш них х о 
зяйств. Семейны й бюджет. И сточники доходов и расходы  семьи. П ланирование семейного 
бюджета.

2.2.2.6. Г е о гр аф и я
В аж ной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у 

обучаю щ ихся навыков применения географических знаний в ж изни для объяснения, 
оценки и прогнозирования разнообразны х природных, социально-экономических и эколо
гических процессов и явлений, адаптации к условиям  окруж аю щ ей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

Географ ия синтезирует элем енты  общ ественно-научного и естественно-научного 
знания, поэтому содерж ание учебного предм ета «Г еография» насы щ енно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическим и аспектами, необходимы ми для разви
тия представлений о взаимосвязи естественных и общ ественны х дисциплин, природы  и 
общ ества в целом.

С одерж ание основного общ его образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению  географической среды в целом и ее пространственной диф ф еренциа
ции в условиях разны х территорий и акваторий Земли. Содерж ание учебного предмета 
«География» вклю чает темы, посвящ енны е актуальной геополитической ситуации страны, 
в том  числе воссоединение России и Крыма.

Р а зв и т и е  гео гр а ф и ч еск и х  зн а н и й  о Зем ле.
Введение. Ч то изучает география.
Географ ические знания в современном мире. П редставления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). П оявление первых гео
графических карт.

226



Географ ия в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.

Э поха В еликих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 
в Индию, кругосветные путешествия). Значение В еликих географических открытий.

Географ ические открытия X V II-X IX  вв. (исследования и открытия территорий 
России, Австралии и Океании, Антарктиды). П ервое русское кругосветное путеш ествие 
(И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский).

Географ ические исследования в Х Х  веке (достижение и исследование Южного и 
Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, иссле
дования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севе
ра). П ервы й полет человека в космос и его значение для современного мира.

Современны е географ ические методы исследования Земли.
З е м л я  во В селенной . Д в и ж ен и я  З ем л и  и их сл ед стви я .
Земля -  часть С олнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу плане

ту и жизнь людей. Ф орма и размеры  Земли. В иды  движ ения Земли и их следствия. Д ви
ж ение Земли вокруг Солнца. С мена времен года. Тропики и полярные круги. П ояса осве
щенности. Календарь -  как система измерения больших промежутков времени, основан
ная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, 
смена времен года. Д виж ение вокруг своей оси. С мена дня и ночи, сутки, понятие време
ни.

И зображ ен и е зем ной  поверхности .
В иды  изображ ения зем ной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, космические снимки. М асш таб. О риентирование на местности: определение сторон 
горизонта по компасу и м естны м  признакам. Особенности ориентирования в мегаполисе 
и в природе. П лан местности. У словны е знаки. К ак составить план местности. Составле
ние простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географ ическая карта -  
особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
М асш таб и условны е знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географ и
ческие координаты: географическая широта. Географ ические координаты: географическая 
долгота. О пределение географических координат различны х объектов, расстояний, абсо
лю тны х вы сот по карте.

П р и р о д а  Зем ли .
Л и то сф ер а . Л итосф ера -  «каменная» оболочка Земли. Земная кора. В нутреннее 

строение Земли. Разнообразие горны х пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые 
и их значение в жизни современного общества. Д виж ения зем ной коры и их проявления 
на зем ной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф  Земли. Способы изображ ение рельеф а на планах и картах. О сновные формы 
рельефа -  горы и равнины. Равнины. О бразование и изменение равнин с течением  време
ни. О тличия равнин по высоте. О пределение относительной и абсолю тной высоты равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и строению . О пределение относительной и абсолю тной вы
соты гор. Рельеф  дна океанов. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 
подводных глубин и их открытия. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полез
ных ископаемых.

Г и д р о сф ер а . Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
М ировой океан и его части. Свойства вод М ирового океана -  тем пература и соленость.
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Д виж ение воды в океане -  волны, течения. Разнообразие вод суши. Человек и гидросфера. 
В оды  суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 
характер, питание и реж им рек. О зера и их происхождение. Ледники. Г  орное и покровное 
оледенение, многолетняя мерзлота. П одзем ны е воды. М еж пластовы е и грунтовы е воды. 
Болота.

А тм осф ера . Значение атмосферы в жизни человека. Строение воздуш ной оболоч
ки Земли. П онятие погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Н агревание воздуха. Тем
пература. П остроение графика температур и определение средних температур воздуха. 
В лага в атмосфере. О блака и атмосферные осадки. Ч еловек и атмосфера. П огода и климат. 
Влияние климата на здоровье людей. П ричины , от которых зависит климат. Зависимость 
климата от абсолю тной высоты местности. А тмосферное давление. Ветер. Температура 
воздуха. Зависимость температуры  от географической широты. Суточный, годовой ход 
температур, тепловы е пояса. П остроение розы  ветров. В лаж ность воздуха. К лим аты  Зем 
ли. Ц иркуляция атмосферы. Работа с метеостанцией/метеоприборами (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений).

Б и о сф ер а . Биосф ера -  живая оболочка Земли. О собенности ж изни в океане. Ж изнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животны х в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие че
ловека на природу. Охрана природы.

Г е о гр а ф и ч е с к а я  о б о л о ч к а  к а к  среда ж и зн и . П онятие о географической оболочке. 
В заимодействие оболочек Земли. П онятие о природном комплексе. П риродны е ком плек
сы своей местности. Законом ерности географической оболочки: географическая зональ
ность и высотная поясность. П риродны е зоны  Земли. Воздействие человека на природу.

Ч е л о в е ч е с т в о  н а  Зем ле.
Ч исленность населения Земли. Расовы й состав. Н ароды  планеты. Государства на 

карте мира.
О своен и е  З ем л и  ч ел о веко м .
Что изучаю т в курсе географ ии материков и океанов? М етоды  географических ис

следований и источники географической информации. Разнообразие современны х карт. 
В аж нейш ие географические открытия и путеш ествия в древности (древние египтяне, гре
ки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 
Страбона).

В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в эпоху С редневековья (нор
манны, М. Поло, португальцы, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 
Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон,
A. Тасман, С. Дежнев).

В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в X V I-X IX  вв. (А. Макензи,
B. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 
Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский).

В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в X V I-X IX  вв. (А. Гумбольдт, 
Э. Бонплан, Г. И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ли
вингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челлен- 
джер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
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В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в X X  веке (И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А. Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

О писание и нанесение на контурную  карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов.

Г л а в н ы е  зак о н о м ер н о сти  п р и р о д ы  Зем ли .
Л и то сф ер а  и р ел ьеф  З ем л и . И стория Земли как планеты. Л итосферны е плиты. 

С ейсмические пояса Земли. Строение зем ной коры. Типы зем ной коры, их отличия. Ф ор
мирование рельеф а Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.

А тм о сф ер а  и к л и м а т ы  З ем л и . О собенности распределения температуры , осадков, 
поясов атмосферного давления на Земле и их отраж ение на климатических картах. Разно
образие климата на Земле. К лим атообразую щ ие факторы. Х арактеристика основных и пе
реходны х климатических поясов Земли. Х арактеристика воздуш ны х масс Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельно
сти людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей, абсолютной высоты 
местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропо
сферы, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

М и р о в о й  о кеан  -  гл а в н а я  ч а с т ь  ги д р о сф ер ы . М ировой океан и его части. Этапы 
изучения М ирового океана. Тихий океан. Х арактерны е черты  природы  океана и его отли
чительны е особенности. А тлантический океан. Х арактерны е черты  природы  океана и его 
отличительны е особенности. Северный Л едовиты й океан. Х арактерны е черты  природы 
океана и его отличительны е особенности. И ндийский океан. Х арактерны е черты  природы 
океана и его отличительны е особенности.

Г е о гр а ф и ч е с к а я  о б ол очка . С войства и особенности строения географической 
оболочки. О бщ ие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. Г  еографическая зональность. П риродны е зоны  Земли (вы явление по картам 
зональности в природе материков).

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и к о в  Зем л и .
Ю ж н ы е  м а т е р и к и . О собенности ю ж ны х материков Земли.
А ф р и к а . Географ ическое полож ение А фрики и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. К лим ат и внутренние воды. Х арактеристика и оценка климата от
дельны х территорий А фрики для жизни людей. П риродны е зоны  А фрики. Эндемики. 
О пределение причин природного разнообразия материка. Н аселение А фрики, политиче
ская карта.

О собенности стран С еверной А фрики (регион высоких гор, сурового климата, пу
стынь и оазисов, а такж е родина древних цивилизаций, привлекаю щ ий туристов; совре
менный район добы чи нефти и газа).

О собенности стран Западной и Ц ентральной А фрики (регион саванн и непро
ходимы х гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения 
на плантациях и при добыче полезны х ископаемых).

О собенности стран В осточной А фрики (регион вулканов и разломов, националь
ных парков, центр происхож дения культурных растений и древних государств).

О собенности стран Ю ж ной А фрики (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (Ю АР)).
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Создание письменны х текстов и устны х сообщ ений о материке/стране на основе 
нескольких источников информации, сопровож дение вы ступления презентационны м  м а
териалом.

А в с т р а л и я  и О к е а н и я . Географ ическое положение, история исследования, осо
бенности природы  материка. Эндемики.

А встралийский Сою з (географический уникум -  страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейш их по территории стран мира; выделение особого культур
ного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и разви
ты х территорий, слабо связанных друг с другом; вы сокоразвитая экономика страны осно
вывается на своих ресурсах).

О кеания (уникальное природное образование -  крупнейш ее в мире скопление ост
ровов; специфические особенности трех островных групп: М еланезия -  «черные острова» 
(так как прож иваю щ ие здесь папуасы  и меланезийцы  имею т более темную  кожу по срав
нению  с другими ж ителям и О кеании), М икронезия и П олинезия -  «маленькие» и «много
численные острова»).

Ю ж н а я  А м ер и к а . Географ ическое положение, история исследования и особенно
сти рельефа материка. К лим ат и внутренние воды. Ю ж ная А м ерика -  самый влаж ный ма
терик. П риродны е зоны. Э ндемики. И зм енение природы. Н аселение Ю ж ной А мерики 
(влияние испанской и португальской колонизации на ж изнь коренного населения (латино
американцы, метисы, мулаты, самбо). Страны  востока и запада м атерика (особенности 
образа ж изни населения и хозяйственной деятельности).

А н т а р к т и д а . А нтарктида -  уникальны й материк на Земле (самый холодны й и уда
ленный, с ш ельф овы ми ледниками и антарктическими оазисами). О своение человеком  
А нтарктиды. Ц ели меж дународных исследований материка в 20 веке. Современны е ис
следования и разработки в А нтарктиде.

С е в е р н ы е  м а те р и к и . О собенности северных материков Земли.
С е в е р н а я  А м ер и к а . Географ ическое положение, история открытия и исследования 

Северной А мерики (Н овый Свет). О собенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. П риродны е зоны, изменения природы  под влиянием деятельности чело
века. Э ндем ики. Типичны е и уникальны е особенности природы  материка. О собенности 
населения (коренное население и потомки переселенцев).

Х арактеристика двух стран материка: северной К анады  (страны, в которой развитая 
экономика и промы ш ленность естественным образом переплелись с окруж аю щ ей средой) 
и ю ж ной М ексики (страны древних индейских цивилизаций и обычаев, гигантских какту
сов и непроходимы х вечнозеленых лесов, небоскребов и современны х сооружений).

О писание С Ш А  -  как одной из ведущ их стран современного мира.
Е в р а зи я . Географ ическое положение, история исследования материка. Рельеф  и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. В лияние климата 
на хозяйственную  деятельность людей. Реки, озера материка. М ноголетняя мерзлота, со
временное оледенение. П риродны е зоны  материка. Эндемики.

Зарубеж ная Европа. Страны  С еверной Европы  (население, образ ж изни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на ж изнь и хозяйственную  деятельность людей).

Страны  Средней Европы  (население, образ ж изни и культура региона, высокое раз
витие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
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Страны  В осточной Европы  (население, образ ж изни и культура региона, благопри
ятны е условия для развития хозяйства, поставщ ики сырья, сельскохозяйственной продук
ции и продовольствия в более развиты е европейские страны).

Страны  Ю ж ной Европы  (население, образ ж изни и культура региона, влияние ю ж 
ного прибреж ного полож ения на ж изнь и хозяйственную  деятельность лю дей (меж дуна
родны й туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их пе
реработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промыш ленности 
(одежды, обуви)).

Зарубеж ная Азия. Страны  Ю го-Западной А зии (особенности полож ения региона 
(на границе трех частей света), население, образ ж изни и культура региона (центр возник
новения двух мировы х религий), специфичность природны х условий и ресурсов и их от
раж ение на ж изни лю дей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка плане
ты).

Страны  Ц ентральной А зии (влияние больш ой площ ади территории, имею щ ей раз
личные природны е условия, на население (его неоднородность), образ ж изни (постсовет
ское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).

Страны  В осточной А зии (население (больш ая численность населения), образ ж изни 
(влияние колониального и полуколониального прош лого, глубоких феодальны х корней, 
периода длительной самоизоляции Я понии и К итая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм  и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).

Страны  Ю ж ной А зии (влияние рельеф а на расселение лю дей (концентрация насе
ления в плодородны х речны х долинах), население (больш ая численность и «молодость»), 
образ ж изни (распространение сельского образа ж изни (даже в городах) и культура регио
на (центр возникновения древних религий -  буддизма и индуизма; одна из самых «бедных 
и голодных территорий мира»).

Страны  Ю го-В осточной А зии (использование вы годности полож ения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре располож ены  одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ ж изни (характерны 
резкие различия в уровне ж изни населения -  от минимального в М ьянме до самого высо
кого в С ингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион -  двух мощ ных центров 
цивилизаций -  И ндии и Китая).

В заи м о д ей ств и е  п р и р о д ы  и общ ества.
В лияние закономерностей географической оболочки на ж изнь и деятельность лю 

дей. Степень воздействия человека на природу на разны х материках. Н еобходимость 
меж дународного сотрудничества в использовании природы  и ее охраны. Развитие приро
доохранной деятельности на современном этапе (М еж дународны й сою з охраны природы, 
М еж дународная Гидрограф ическая О рганизация, Ю Н ЕС К О  и др.).

Т е р р и т о р и я  Р осси и  н а  к а р т е  м и р а .
О собенности географического полож ения России. В одны е пространства, ом ы ваю 

щ ие территорию  России. Государственны е границы  территории России. Россия на карте 
часовых поясов. Часовы е зоны  России. М естное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
ж изни людей. И стория освоения и заселения территории России в XI -  X V I вв. И стория 
освоения и заселения территории России в X V II -  X V III вв. И стория освоения и заселения
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территории России в X IX  -  X X  вв. И стория освоения и заселения территории России в 
X X I в.

О б щ ая  х а р а к т е р и с т и к а  п р и р о д ы  России .
Р е л ь е ф  и п о л езн ы е  и с к о п аем ы е  России . Геологическое строение территории 

России. О сновные формы рельеф а России, взаимосвязь с тектоническим и структурами. 
П ричины  современного изменения рельефа. Закономерности размещ ения полезных иско
паемых на территории России. И зображ ение рельеф а на картах разного масштаба. П о
строение гипсометрического профиля рельефа.

К л и м а т  России . Х арактерны е особенности климата России и климатообразую щ ие 
факторы. Закономерности циркуляции воздуш ных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферны й фронт). Закономерности распределения основны х элементов 
климата на территории России. О пределение суммарной солнечной радиации на разны х 
территориях России. К лим атические пояса и типы  климата России. Ч еловек и климат. 
Н еблагоприятны е и опасные климатические явления. П рогноз и прогнозирование. Значе
ние прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, кар
тодиаграммами. О пределение зенитального полож ения Солнца.

В н у тр ен н и е  в о д ы  России . Разнообразие внутренних вод России. О собенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Озера, подземны е воды, болота, многолетняя 
мерзлота, ледники, каналы  и крупны е водохранилищ а. В одны е ресурсы  в жизни человека.

П о ч в ы  России . О бразование почв и их разнообразие на территории России. П оч
вообразую щ ие ф акторы  и закономерности распространения почв. Земельны е и почвенные 
ресурсы  России. Значение рационального использования и охраны  почв.

Р а с т и т е л ь н ы й  и ж и в о т н ы й  м и р  России . Разнообразие растительного и ж ивотно
го мира России. О храна растительного и ж ивотного мира. Биологические ресурсы  России.

П р и р о д н о -т е р р и то р и а л ь н ы е  к о м п л е к с ы  России .
П р и р о д н о е  р ай о н и р о в ан и е . П риродно-территориальны е комплексы  (ПТК): при

родные, природно-антропогенны е и антропогенные. П риродное районирование террито
рии России. П риродны е зоны  России. Зона арктических пустынь, тундры  и лесотундры. 
Разнообразие лесов России: тайга, смеш анные и лиственны е леса. Безлесны е зоны  Р ос
сии: лесостепи, степи и полупустыни. В ы сотная поясность.

К р у п н ы е  п р и р о д н ы е  к о м п л е к с ы  России . Русская равнина (одна из крупнейш их 
по площ ади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятны й климат; 
влияние западного переноса на увлаж нение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландш афтов).

Север Русской равнины  (пологая равнина, богатая полезны ми ископаемыми; влия
ние теплого течения на ж изнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речны м долинам:

переувлаж ненность, плодородие почв на заливны х лугах, транспортны е пути, 
ры бны е ресурсы)).

Ц ентр Русской равнины  (всхолмленная равнина с возвыш енностями; центр Русско
го государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Б алтийско
го, Белого и К аспийского морей).

Ю г Русской равнины  (равнина с оврагами и балками, на ф ормирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмы ваемы е грунты), 
и социально-экономические (чрезмерная вы рубка лесов, распаш ка лугов); богатство поч
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венными (черноземы) и минеральны ми (ж елезны е руды) ресурсами и их влияние на при
роду, и ж изнь людей).

Ю ж ны е моря России: история освоения, особенности природы  морей, ресурсы, 
значение.

К ры м  (географическое положение, история исследования полуострова, особенно
сти природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природны е от
личия территории полуострова; уникальность природы)).

К авказ (предгорная и горная части; молоды е горы  с самой вы сокой точкой страны; 
особенности климата в западны х и восточных частях; высотная поясность; природные от
личия территории; уникальность природы  Черноморского побережья).

У рал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезны ми ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континен- 
тальности на юге; высотная поясность и ш иротная зональность).

У рал (изменение природны х особенностей с запада на восток, с севера на юг).
О бобщ ение знаний по особенностям природы  европейской части России.
М оря Северного Л едовитого океана: история освоения, особенности природы  м о

рей, ресурсы, значение. С еверны й морской путь.
Западная С ибирь (крупнейш ая равнина мира; преобладаю щ ая вы сота рельефа; за 

висимость размещ ения внутренних вод от рельеф а и от зонального соотнош ения тепла и 
влаги; природные зоны  -  размещ ение, влияние рельефа, наибольш ая по площ ади, изм е
нения в составе природны х зон, сравнение состава природны х зон с Русской равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы  рационального использования и 
экологические проблемы.

Средняя С ибирь (слож ность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речны е долины  с хорош о вы раж енны ми террасами и 
многочисленны е мелкие долины), климат резко континентальны й, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природны х комплексов).

С еверо-В осточная С ибирь (разнообразие и контрастность рельеф а (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящ ие в северные низменности; суровость климата; м но
голетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы  Ю ж ной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальны й климат и их влияние на особенности ф ормирования природы  района).

Алтай, Саяны, П рибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерны е типы  почв, особен
ности природы).

Байкал. У никальное творение природы. О собенности природы. О бразование котло
вины. Байкал -  как объект В сем ирного природного наследия (уникальность, современны е 
экологические проблемы  и пути реш ения).

Д альний Восток (полож ение на Тихоокеанском  побережье; сочетание горных хреб
тов и меж горных равнин; преобладание м уссонного климата на ю ге и м уссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесны х и 
гольцовых ландш афтов).

Чукотка, П риамурье, П рим орье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).
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Камчатка, Сахалин, К урильские острова (географическое положение, история ис
следования, особенности природы).

Н асел ен и е  России .
Ч исленность населения и ее изменение в разны е исторические периоды. Х аракте

ристика половозрастной структуры населения России. М играции населения в России. 
О собенности географии ры нка труда России. Э тнический состав населения России. Разно
образие этнического состава населения России. Религии народов России. Г  еографические 
особенности размещ ения населения России. Городское и сельское население. Расселение 
и урбанизация. Города России.

Г е о гр а ф и я  своей  м естности .
Географ ическое полож ение и рельеф своего региона проживания. К лиматические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилищ а. П ри
родны е зоны. Х арактеристика основных природных комплексов своей местности. Э коло
гические проблемы и пути их реш ения. О собенности населения своего региона.

Х о зяй ство  России.
О б щ ая  х а р а к т е р и с т и к а  х о зяй ства . Г ео гр аф и ч еск о е  р ай о н и р о в ан и е . Э коном и

ческая и социальная география в ж изни современного общества. П онятие хозяйства. Его 
структура, деление на отрасли. Сферы  хозяйства. Э тапы  развития хозяйства. Э тапы  разви
тия экономики России. Географ ическое районирование. А дм инистративно
территориальное устройство Российской Ф едерации.

Г л а в н ы е  о тр асл и  и м е ж о тр асл ев ы е  к о м п л е к с ы . Сельское хозяйство. О траслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. С ельское хозяйство. Ж ивотноводство. О т
раслевой состав животноводства. Географ ия животноводства. А гропром ы ш ленны й ком
плекс. Состав АПК. П ищ евая и легкая промыш ленность. Лесной комплекс. Состав ком
плекса. О сновные места лесозаготовок. Ц еллю лозно-бум аж ная промыш ленность. Топлив
но-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. У гольная пром ы ш лен
ность. Н еф тяная и газовая промыш ленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 
О собенности размещ ения электростанция. Единая энергосистема страны. П ерспективы  
развития. М еталлургический комплекс. Ч ерная и цветная металлургия. М еталлургический 
комплекс. О собенности размещ ения. П роблем ы  и перспективы  развития отрасли. М аш и
ностроительны й комплекс. С пециализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 
О собенности размещ ения. ВПК. О траслевые особенности военно-промы ш ленного ком
плекса. Х имическая промыш ленность. Состав отрасли. О собенности размещ ения. П ер 
спективы развития. Транспорт. В иды  транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная 
сеть. П роблемы  транспортного комплекса. И нформационная инфраструктура. И нф орм а
ция и общ ество в современном мире. Типы телеком м уникационны х сетей. Сфера обслу
живания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства своего региона. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Р а й о н ы  России .
Е в р о п е й с к а я  ч а с т ь  России . Ц ентральная Россия: особенности формирования тер

ритории, ЭГП, П РП , особенности населения, географический фактор в расселении, народ
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ные промыслы. Этапы развития хозяйства Ц ентрального района. Х озяйство Ц ентрального 
района. С пециализация хозяйства. Г  еография важ нейш их отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Ф ункциональное значение городов. М осква -  столица Российской Ф едерации.

Ц ентрально-Ч ернозем ны й район: особенности Э ГП , П РП , население и характери
стика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай 
она. Г еограф ия важ нейш их отраслей хозяйства.

В олго-В ятский район: особенности ЭГП , П РП , население и характеристика хозяй 
ства. О собенности территориальной структуры  хозяйства, специализация района. Г е о 
графия важ нейш их отраслей хозяйства.

С еверо-Западны й район: особенности ЭГП, П РП , население, древние города рай о
на и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры  хозяйства, сп е
циализация района. Г еограф ия важ нейш их отраслей хозяйства.

К алининградская область: особенности ЭГП, П РП , население и характеристика х о 
зяйства. Рекреационное хозяйство района. О собенности территориальной структуры х о 
зяйства, специализация. География важнейш их отраслей хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресур
сы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, П РП , население и харак
теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейш их отраслей хозяйства.

П оволжье: особенности ЭГП, П РП , население и характеристика хозяйства. О собен
ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Географ ия важ ней
ш их отраслей хозяйства.

Крым: особенности ЭГП, П РП , население и характеристика хозяйства. Рекреацион
ное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. Геогра
фия важнейш их отраслей хозяйства.

Северный Кавказ: особенности ЭГП, П РП , население и характеристика хозяйства. 
Рекреационное хозяйство. О собенности территориальной структуры хозяйства, специали
зация. Географ ия важнейш их отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
У ральский район: особенности ЭГП, ПРП, этапы  освоения, население и характери

стика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства, специализация райо
на. География важнейш их отраслей хозяйства.

А зи а т с к а я  ч а с т ь  России .
Западная Сибирь: особенности ЭГП, П РП , этапы  и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства, специали
зация района. Географ ия важнейш их отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
В осточная Сибирь: особенности ЭГП, ПРП, этапы  и проблемы освоения, население 

и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства, специа
лизация района. География важнейш их отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Д альний Восток: формирование территории, этапы  и проблемы освоения, особен

ности ЭГП, П РП , население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной
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структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Д альнего В остока в соци
ально-экономическом  развитии РФ. Г  еография важнейш их отраслей хозяйства.

Р о сси я  в  м ире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню  экономического раз

вития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяй
стве (главны е внеш неэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

П р и м е р н ы е  т е м ы  п р а к ти ч е с к и х  раб от
1. Работа с картой «И мена на карте».
2. О писание и нанесение на контурную  карту географ ических объектов изучен

ных марш рутов путеш ественников.
3. О пределение зенитального полож ения Солнца в разны е периоды  года.
4. О пределение координат географических объектов по карте.
5. О пределение полож ения объектов относительно друг друга:
6. О пределение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7. О пределение вы сот и глубин географических объектов с использованием  

ш калы вы сот и глубин.
8. О пределение азимута.
9. О риентирование на местности.
10. Составление плана местности.
11. Работа с коллекциям и минералов, горных пород, полезны х ископаемых.
12. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение элем ентов рельефа.
13. О писание элем ентов рельефа. О пределение и объяснение изменений элем ен

тов рельеф а своей м естности под воздействием  хозяйственной деятельности человека.
14. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение объектов гидрографии.
15. О писание объектов гидрографии.
16. Ведение дневника погоды.
17. Работа с метеоприборам и (проведение наблю дений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблю дений) .
18. О пределение средних температур, ам плитуды  и построение графиков.
19. Работа с граф ическим и и статистическим и данными, построение розы  вет

ров, диаграм м  облачности и осадков по имею щ имся данным, анализ полученны х данных.
20. Реш ение задач на определение высоты  м естности по разности атмосферного 

давления, расчет тем пературы  воздуха в зависим ости от высоты  местности.
21. И зучение природны х комплексов своей местности.
22. О писание основны х компонентов природы  океанов Земли.
23. С оздание презентационны х материалов об океанах на основе различны х ис

точников информации.
24. О писание основны х компонентов природы  материков Земли.
25. О писание природны х зон Земли.
26. С оздание презентационны х материалов о материке на основе различны х ис

точников информации.
27. П рогнозирование перспективны х путей рационального природопользования.
28. О пределение Г П  и оценка его влияния на природу и ж изнь лю дей в России.
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29. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение особенностей геогра
фического полож ения России.

30. О ценивание динамики изменения границ России и их значения.
31. Н аписание эссе о роли русских зем лепроходцев и исследователей в освоении 

и изучении территории России.
32. Реш ение задач на определение разницы  во времени различны х территорий 

России.
33. В ы явление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемы х на территории России.
34. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение элем ентов рельефа 

России.
35. О писание элем ентов рельеф а России.
36. П остроение профиля своей местности.
37. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение объектов гидрографии 

России .
38. О писание объектов гидрографии России.
39. О пределение закономерностей распределения солнечной радиации, радиаци

онного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 
ию ля на территории России.

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климато
граммами.

41. О писание характеристики климата своего региона.
42. Составление прогноза погоды  на основе различны х источников инф орм а

ции.
43. О писание основны х компонентов природы  России.
44. С оздание презентационны х материалов о природе России на основе различ

ных источников информации.
45. С равнение особенностей природы  отдельных регионов страны.
46. О пределение видов особо охраняемы х природны х территорий России и их 

особенностей.
47. Работа с разны ми источниками информации: чтение и анализ диаграмм, гра

фиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России.

48. О пределение особенностей размещ ения крупны х народов России.
49. О пределение, вы числение и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разны х частях России.
50. Ч тение и анализ половозрастны х пирамид.
51. О ценивание демограф ической ситуации России и отдельных ее территорий.
52. О пределение величины  м играционного прироста населения в разны х частях 

России.
53. О пределение видов и направлений внутренних и внеш них миграций, объяс

нение причин, составление схемы.
54. О бъяснение различий в обеспеченности трудовы ми ресурсами отдельны х р е 

гионов России.
55. О ценивание уровня урбанизации отдельны х регионов России.
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56. О писание основны х компонентов природы  своей местности.
57. С оздание презентационны х материалов о природе, проблемах и особенно

стях населения своей местности на основе различны х источников информации.
58. Работа с картограф ическим и источниками: нанесение субъектов, эконом иче

ских районов и федеральны х округов РФ.
59. Работа с разны ми источниками информации: чтение и анализ диаграмм, гра

фиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России.

60. С равнение двух и более экономических районов России по заданны м  харак
теристикам.

61. С оздание презентационны х материалов об эконом ических районах России на 
основе различны х источников информации.

62. Составление картосхем  и других граф ических материалов, отраж аю щ их эк о 
номические, политические и культурны е взаимосвязи России с другими государствами.

2.2.2.7. М а т е м а т и к а
Н иж е представлено содерж ание курсов м атематики 5 -6  классов, алгебры и геом ет

рии 7 -9  классов по содерж ательно-м етодическим  линиям  в соответствии с Ф едеральны м 
государственны м образовательны м  стандартом  основного общ его образования.

Э л е м ен ты  тео р и и  м н ож еств  и м а т е м а т и ч е с к о й  л о ги к и
С огласно Ф ГО С основного общ его образования в курс математики введен раздел 

«Логика», которы й не предполагает дополнительны х часов на изучении и встраивается в 
различны е тем ы  курсов математики и инф орматики и предваряется ознакомлением  с эле
ментами теории множеств.

М н о ж ес тв а  и о тн о ш ен и я  м еж ду н и м и
М нож ество, характеристическое свойство множества, элем ент множества, пу

стое, конечное, бесконечное множество. П одмнож ество. О тнош ение принадлежности, 
вклю чения, равенства. Э лем енты  множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.

О п ер ац и и  над  м н о ж ествам и
П ересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе

ства, Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. От

рицание высказываний. Операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).

С од ерж ан и е  к у р с а  м а т е м а т и к и  в  5 -6  к л асса х
Н а т у р а л ь н ы е  ч и с л а  и н у л ь
Н а т у р а л ь н ы й  р яд  ч и сел  и его св о й ств а
Н атуральное число, м нож ество натуральны х чисел и его свойства, изображ ение 

натуральных чисел точкам и на числовой прямой. И спользование свойств натуральны х ч и 
сел в реш ении задач.

З а п и с ь  и ч тен и е  н а т у р а л ь н ы х  чисел
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Различие между цифрой и числом. П озиционная запись натурального числа, п о 
местное значение цифры, разряды  и классы, соотнош ение между двумя соседними раз
рядны ми единицами, чтение и запись натуральны х чисел.

О к р у гл е н и е  н а т у р а л ь н ы х  чисел
Н еобходим ость округления. П равило округления натуральны х чисел.

С р а в н е н и е  н а т у р а л ь н ы х  чи сел  и ч и с л а  0
П онятие о сравнении двух чисел, м атем атическая запись сравнений, способы срав

нения чисел.
Д ей ств и я  с н а т у р а л ь н ы м и  ч и сл ам и
С лож ение и вычитание, их компоненты, связь между ними, нахож дение суммы и 

разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов слож ения и вы чита
ния.

У множ ение и деление, их компоненты, связь между ними, умнож ение и слож ение в 
столбик, деление уголком, проверка результата с помощ ью  прикидки и обратного д ей 
ствия.

П ерем естительны й и сочетательный законы  слож ения и умнож ения, распредели
тельны й закон умножения, обоснование алгоритмов выполнения действий.

С теп е н ь  с н а т у р а л ь н ы м  п о к а зател ем
Запись числа в виде суммы разрядны х слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содерж ащ их степень, вычисление значений выражений, содержащ их сте
пень.

Ч и с л о в ы е  в ы р а ж е н и я
Числовое выраж ение и его значение, порядок выполнения действий.
Д ел ен и е с о статк о м
Д еление с остатком и без остатка на м нож естве натуральны х чисел, свойства деле

ния с остатком. П рактические задачи на деление с остатком.
С в о й с т в а  и п р и зн а к и  д ел и м ости
Свойство делим ости суммы (разности) на число. П ризнаки делим ости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Обоснование признаков делимости. Реш ение прак
тических задач с применением  признаков делимости.

Р азл о ж ен и е  ч и с л а  н а  п р о с ты е  м н о ж и тел и
П росты е и составные числа, решето Эратосфена.
Разлож ение натурального числа на множители, разлож ение на простые множители. 

Количество делителей числа, процесс разложения на множители, представление об ос
новной теореме арифметики.

А л геб р аи ч еск и е  в ы р а ж е н и я
И спользование букв для обозначения чисел, вы числение значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выраж ений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.

Д ел и те л и  и к р а т н ы е
Д елитель и его свойства, общ ий делитель, наибольш ий общ ий делитель, взаимно 

простые числа, нахож дение наибольш его общ его делителя. К ратное и его свойства, общ ее 
кратное, наименьш ее общ ее кратное, способы  нахож дения наименьш его общ его кратного.

Д р о б и
О б ы к н о в е н н ы е  дроби
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Доля, часть, дробное число, дробь. Д робное число как результат деления. П равиль
ные и неправильны е дроби, смеш анное число.

Запись натурального числа в виде дроби с заданны м  знаменателем , преобразование 
смеш анного числа в неправильную  дробь и наоборот.

П риведение дробей к общ ему знаменателю . С равнение обы кновенны х дробей.
С лож ение и вычитание обы кновенны х дробей. У м нож ение и деление обы кновен

ных дробей. Распределительны й закон умножения.
А риф метические действия со смеш анны ми числами.
Разны е прием ы  вы полнения действий с дробны ми числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при изучении математики.
Д е с я т и ч н ы е  дроби
Ц елая и дробная часть десятичной дроби. П реобразование десятичны х дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичны х дробей. Слож ение и вычитание десятичны х дро
бей. О кругление десятичны х дробей. У множ ение и деление десятичны х дробей. Преобра
зование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 
дроби.

О тн о ш ен и е  двух  ч и сел
М асш таб на плане и карте. П ропорции. С войства пропорций, применение пропор

ций и отнош ений при реш ении задач.
С редн ее ар и ф м ети ч еск о е  чисел
Среднее ариф метическое двух чисел. И зображ ение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Реш ение практических задач с применением  среднего ариф м е
тического. Среднее арифметическое нескольких чисел.

П р о ц е н ты
Вы числение процентов от числа и числа по известному проценту, вы раж ение от

нош ения в процентах. Реш ение практических задач с процентами.
Д и а гр а м м ы
С толбчаты е и круговы е диаграммы. И звлечение информации из диаграмм. Изоб

ражение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
П о л о ж и т е л ь н ы е  и о т р и ц а т е л ь н ы е  ч и сл а
И зображ ение чисел на числовой прямой. С равнение чисел. М одуль числа, геом ет

рическая интерпретация модуля числа. Д ействия с полож ительны ми и отрицательны ми 
числами. М нож ество целых чисел. Д ействия с рациональны ми числами.

Р е ш е н и е  т е к с т о в ы х  з а д а ч
Е д и н и ц ы  и зм ерений : длины, площ ади, объёма, массы, времени, скорости, а такж е 

зависим ости между величинами. Зависимости между величинами: скорость, время, рас
стояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.

З а д а ч и  н а  все а р и ф м е т и ч е с к и е  д ей с тв и я
Реш ение ариф метическим методом простых задач и задач повышенной трудности. 

И спользование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при реш е
нии задачи,

План и этапы решения задачи. Анализ решения. Проверка решения, проверка об
ратным действием.

Р еш ен и е зад ач  н а  д в и ж е н и е  и раб оту
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А нализ возмож ны х ситуаций взаимного располож ения объектов при их движении, 
соотнош ения объёмов выполняемых работ при совместной работе.

Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части.
Реш ение задач на проценты. П рим енение пропорций при реш ении задач.
Л о ги ч е с к и е  зад ач и
Реш ение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Элементы геометрии или наглядная геометрия
Ф и гу р ы  в  о к р у ж аю щ ем  м и ре
Ф игура на плоскости и тело в пространстве. Ф орма, размер. Точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол. Д лина отрезка. И змерение отрезков, единицы  измерения. Градусная 
мера угла, измерение углов транспортиром, единицы  измерения. П онятие о площ ади ф и
гуры и объёме тела. И зм ерение площ адей с помощ ью  палетки. О тнош ение длин, площа
дей, объёмов. М ногоугольник. Треугольник и четы рёхугольник, прям оугольник и квадрат. 
О круж ность и круг, центр и радиус. П рям оугольны й параллелепипед, куб, шар, пирамида, 
цилиндр, конус.

Вы числение площ ади прямоугольника. В ы числение объёма прям оугольного парал
лелепипеда. Длина окружности и площадь круга. Реш ение практических задач с прим ене
нием простейш их свойств фигур.

С од ерж ан и е  к у р с а  м а т е м а т и к и  в  7 -9  к л асса х
А л геб р а
Ч и с л а
Р а ц и о н а л ь н ы е  ч и сл а
М нож ество рациональны х чисел. Сравнение рациональны х чисел. Д ействия с р а 

циональны ми числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
И р р а ц и о н а л ь н ы е  ч и сл а
П онятие иррационального числа. Распознавание иррациональны х чисел. Иррацио

нальность числа Гг . Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чи
сел.

Т о ж д е с т в е н н ы е  п р е о б р а з о в а н и я
Ч и с л о в ы е  и б у к в ен н ы е  в ы р а ж е н и я
В ы раж ение с переменной. Значение выражения. П одстановка выраж ений вместо 

переменных.
Ц е л ы е  в ы р а ж е н и я
Степень с натуральны м показателем  и её свойства. Законы  ариф м етических дей

ствий. П реобразования выраж ений, содерж ащ их степени с натуральны м показателем.
О дночлен, многочлен. Д ействия с одночленами и многочленами (сложение, вы чи

тание, умножение). Ф ормулы  сокращ ённого умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности.. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множите
ля за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.

Д р о б н о -р а ц и о н а л ь н ы е  в ы р а ж е н и я
Степень с целы м показателем. П реобразование дробно-линейны х выражений: сло

жение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение ал-
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гебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сло
жение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
К в а д р а т н ы е  к о р н и
Д ействия с квадратны ми корнями: умножение, деление корней, вы несение м нож и

теля за  знак корня.
У р а в н е н и я  и н е р а в е н с т в а
Р а в е н с т в а
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Левая 

и правая части равенства.
У р а в н е н и я
П онятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне

ний. Область определения уравнения.
Л и н ей н о е  у р а в н е н и е  и его к о р н и
Реш ение линейны х уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
К в а д р а т н о е  у р а в н е н и е  и его к о р н и
Н еполны е квадратны е уравнения. Д искрим инант квадратного уравнения. Ф ормула 

корней квадратного уравнения. Реш ение квадратны х уравнений: использование формулы, 
графический метод решения, разложение на множители, подбор с использованием тео
ремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискрими
нанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квад
ратные уравнения с параметром.

Д р о б н о -р а ц и о н а л ь н ы е  у р а в н е н и я
Реш ение простейш их дробно-линейны х уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.
Методы решения уравнений: метод равносильных преобразования, метод раз

ложения на множители, метод замены переменной, графический метод. Использование 
свойств функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения i j f ( x )  = a , yj f  (x) = ^ g  (x) .

Уравнения вида xn = a .
Уравнения в целых числах.
С и с те м ы  у р ав н ен и й
У равнение с двумя переменными. Л инейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
П онятие системы  уравнений. Реш ение систем уравнений.
М етоды  реш ения систем линейны х уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Н е р а в е н с т в а
Ч исловы е неравенства. С войства числовы х неравенств. П роверка справедливости 

неравенств при заданны х значениях переменных.
Н еравенство с переменной. Л евая и правая части неравенства, строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства.
Реш ение линейны х неравенств.
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: исполь
зование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Линейные неравенства с параметром.
С и с те м ы  н е р ав ен ств
С истемы  неравенств с одной переменной. Реш ение систем неравенств с одной п е

ременной: линейных, квадратных. И зображ ение реш ения системы  неравенств на число
вой прямой. Запись реш ения системы неравенств.

Ф у н к ц и и
П о н я ти е  ф у н к ц и и
Д екартовы  координаты  на плоскости. Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. Граф ик функции. П рим еры  функций, получаемы х в процессе 
исследования различны х реальны х процессов и реш ения задач. Значение функции в точке. 
С войства функций: область определения, множ ество значений, нули, промеж утки знако
постоянства, чётность/нечётность, пром еж утки возрастания и убывания, наибольш ее и 
наименьш ее значение. И сследование функции по её графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Л и н е й н а я  ф у н к ц и я
С войства линейной функции, её график. У гловой коэф ф ициент прямой. П олож ение 

графика линейной функции в зависим ости от её коэффициентов. Нахождение коэффици
ентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 
заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной дан
ной прямой.

К в а д р а т и ч н а я  ф у н к ц и я
Свойства, её график. П арабола. Построение графика квадратичной функции по 

точкам. Н ахож дение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности.

О б р а тн а я  п р о п о р ц и о н а л ь н о с ть

С войства функции у = — . Гипербола.
х

Графики функций. Преобразование графика функции у  = f  (х) для построения 

графиков функций у  = af (kx + b) + c .

Графики функций у  = а н— — , у  = у[х , у  = tfx , у  = |х |.
х + b

П о сл ед о в ател ьн о сти  и п рогресси и
Числовая последовательность. П римеры. Бесконечны е последовательности. А риф 

метическая прогрессия и её свойства. Геом етрическая прогрессия. Сходящаяся геометри
ческая прогрессия. Реш ение задач.

Р е ш е н и е  т е к с т о в ы х  з а д а ч
З а д а ч и  н а  все а р и ф м е т и ч е с к и е  д ей с тв и я
Реш ение простых задач и задач повышенной трудности. И спользование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данны х при реш ении задачи.
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План и этапы решения задачи. Анализ решения. П роверка реш ения, проверка об
ратны м действием.

З ад ач и  н а  д ви ж ен и е  и раб оту
А нализ возмож ны х ситуаций взаимного располож ения объектов при их движении, 

соотнош ения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части.
Реш ение задач на проценты, применение пропорций при реш ении задач.
Л о ги ч е с к и е  зад ач и
Реш ение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
О сн о в н ы е  м ето д ы  р еш ен и я  зад ач : арифметический, алгебраический, перебор ва

риантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы).

С т а т и с т и к а  и т е о р и я  вер о ятн о стей
С т а т и с т и к а
Табличное и графическое представление данных, столбиковы е и круговы е д иа

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависим остей реальных 
величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. О писательны е стати
стические показатели числовы х наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и 
наименьш ее значения . М еры  рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
Случайная изменчивость. И зм енчивость при измерениях. Реш аю щ ие правила. Законом ер
ности в изменчивы х величинах.

С л у ч а й н ы е  о п ы т ы  и с л у ч а й н ы е  со б ы ти я
Случайны е опыты (эксперименты), элем ентарны е случайны е события (исходы). 

В ероятности элем ентарны х событий. События в случайных эксперим ентах и благоприят
ствую щ ие элем ентарны е события. В ероятности случайных событий. О пыты с равновоз
мож ны ми элем ентарны м и событиями. К лассические вероятностны е опыты с использова
нием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. П ротивопо
лож ны е события, объединение и пересечение событий. П равило слож ения вероятностей. 
Случайны й выбор. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятно
стей. Н езависим ы е события. П оследовательны е независимы е испытания. Роль независи
мых событий в жизни, в частности -  в технике.

Э л е м ен ты  к о м б и н а т о р и к и
П равило умнож ения, перестановки, факториал числа. С очетания и число сочета

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. О пыты с больш им числом  равно
возмож ны х элем ентарны х событий. В ы числение вероятностей в опы тах с применением  
комбинаторны х формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 
серии испытаний Бернулли.

С л у ч а й н ы е  в е л и ч и н ы
Знакомство со случайны м и величинами на примерах конечных дискретны х слу

чайны х величин. Распределение вероятностей. М атем атическое ожидание. Свойства ма
тематического ожидания. П онятие о законе больш их чисел. И зм ерение вероятностей. 
П рим енение закона больш их чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обес
печении безопасности населения в чрезвы чайны х ситуациях.

Г  ео м етр и я
Г е о м е т р и ч е с к и е  ф и г у р ы
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Ф и гу р ы  в  гео м етр и и  и в  о к р у ж аю щ ем  м и ре
Фигура, форма. В нутренняя, внеш няя область фигуры, граница. Л инии и точки. 

В ы деление свойств объектов. Ф ормирование представлений о м еж предметны х понятиях: 
фигура, форма.

Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свой
ства, виды углов.

М н о го у го л ь н и к и
М ногоугольник, его элем енты  и его свойства. Распознавание некоторы х м ного

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Р авн о

бедренны й треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. П рям оуголь
ный, остроугольный, тупоугольны й треугольники. В неш ние углы  треугольника. Зам еча
тельны е точки в треугольнике. Н еравенство треугольника.

Четы рёхугольники. П араллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника.

О к р у ж н о сть , к р у г
И х элем енты  и свойства; центральны е и вписанные углы. К асательная и секущая к 

окружности, их свойства. В писанны е и описанны е окруж ности для треугольников, четы
рёхугольников, правильных многоугольников.

О б ъ ём н ы е  ф и гу р ы
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Распознавание многогранников. П ервичны е представления о пира
мидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про
стейших свойствах.

О севая симметрия геометрических фигур. Ц ентральная симметрия геометрических
фигур.

О т н о ш е н и я
Р а в е н с тв о  ф игур
С войства и признаки равенства треугольников.
П а р а л л е л ь н о с т ь  п р я м ы х
П ризнаки и свойства параллельны х прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса.
П е р п е н д и к у л я р н ы е  п р я м ы е
П рям ой угол. П ерпендикуляр к прямой. Н аклонная, проекция. С ерединны й пер

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
В ел и ч и н ы
П онятие величины. Длина. И зм ерение длины. Единицы  измерения длины. В еличи

на угла. Градусная мера угла.
П онятие о площ ади плоской фигуры и её свойствах. И зм ерение площ адей. Е ди ни

цы измерения площ ади.
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П редставление об объёме и его свойствах. И зм ерение объёма. Единицы  измерения 
объёмов.

И зм ер ен и я  и в ы ч и с л е н и я
И нструм енты  для измерений и построений; измерение и вы числение углов, длин 

(расстояний), площ адей. Тригонометрические функции тупого угла. Вы числение элем ен
тов треугольников с использованием  тригоном етрических соотнош ений. Ф ормулы  пло
щ ади треугольника, параллелограмма и его частны х видов, формулы длины  окруж ности и 
площ ади круга. С равнение и вы числение площ адей.

Р а с с т о я н и я
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между ф и

гурами. Теорема П ифагора. Тригонометрические соотнош ения в прямоугольном тре
угольнике.

Геометрические построения
Геом етрические построения для иллю страции свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений. Циркуль, линейка, угольник.
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, пер

пендикуляра к прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
П р ео б р азо в ан и я
П редставление о меж предм етном  понятии «преобразование». П реобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). Подобие.
Д в и ж ен и я
О севая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
В е к то р ы
П онятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
К о о р д и н а ты
О сновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа

ты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических за

дач.
И с т о р и я  м а т е м а т и к и
История математики. Возникновение математики как науки, этапы её развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Измерение площадей и 
объёмов простых фигур. Построение прямого угла, площадь треугольника, объём пира
миды. Имхотеп -  первый учёный Древнего мира. Арифметика натуральных чисел. НОК, 
НОД, простые числа. Школа Пифагора. Бесконечность множества простых чисел. Чис
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ла и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Появ
ление десятичной записи чисел. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, 
Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны 
и Солнца. Что добавил Евклид к достижениям Пифагора, Платона и Евдокса? Роль Ари
стотеля. Появление нуля и отрицательных чисел в античной арифметике. Роль Диофан
та.. Почему ( - ! ) ( - ! )  = + 1 ? Открытия Архимеда в арифметике и в геометрии. Появле
ние графиков функций. Сходимость геометрической прогрессии. Роль Гюйгенса в созда
нии часов с маятником. Измерение расстояния от Земли до Марса. Статистика и воз
никновение теории вероятностей. Ошибка Д ’Аламбера. Роль российских учёных в разви
тии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский и неевклидова геометрия. А.Н.Колмогоров и 
теория вероятностей. Математика в развитии России: Петр I, школа математических 
и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 
М.В.Келдыш.

2.2.2.8. И н ф о р м а т и к а
П рим ерная програм м а учебного предм ета «И нф орматика» на уровне основного 

общ его образования составлена на основе требований Ф едерального государственного 
образовательного стандарта основного общ его образования, предъявляем ы х к результа
там  освоения основной образовательной програм м ы  и с учетом  требований к уровню  
подготовки обучаю щ ихся для проведения основного государственного экзам ена по ин
форматике.

О своение программы  учебного предмета «И нформатика» направлено на:

•  ф орм ирование инф орм ационной и алгоритм ической культуры;

•  ф орм ирование представления о ком пью тере как универсальном  устройстве об
работки информации; развитие основны х навыков и ум ений использования ком пью тер
ных устройств;

•  ф орм ирование представления об основны х изучаем ы х понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах;

•  развитие алгоритм ического мыш ления, необходим ого для проф ессиональной 
деятельности в современном  общ естве;

•  развитие ум ений составить и записать алгоритм  для конкретного исполнителя;

•  ф орм ирование знаний об алгоритм ических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знаком ство с одним из язы ков програм м ирования и основны м и алгоритм и
ческим и структурам и - линейной, условной и циклической;

•  ф орм ирование ум ений ф орм ализации и структурирования информации, ум е
ния вы бирать способ представления данны х в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы , схемы, графики, диаграммы, с использованием  соответствую щ их программны х 
средств обработки данных;

•  ф орм ирование навы ков и ум ений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с ком пью терны м и програм м ам и и в И нтернете, ум ения соблю дать нормы 
инф орм ационной этики и права.

П рограм м а разработана с учетом  актуальны х задач воспитания, обучения и разви
тия обучаю щ ихся, и условий, необходим ы х для развития их личностны х и познава
тельны х качеств, психологическими, возрастны м и и другими особенностями обучаю щ их
ся.
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П рограм м а составлена на основе м одульного принципа построения учебного мате
риала, не определяет количество часов на изучение отдельного модуля, не ограничивает 
возмож ность его изучения в том  или ином классе или распределения м атериала модуля 
внутри курса, не ф иксирует порядок изучения материалов отдельны х модулей

П рограм м а содерж ит необязательны е к изучению  на базовом  уровне элем енты  со
держ ания (вы делены  курсивом), которы е мож но отнести к углубленном у уровню  изуче
ния инф орм атики на уровне основного общ его образования.

И нф орм атика имеет очень больш ое и все возрастаю щ ее число м еж дисциплинар
ных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструм ен
тария. М ногие полож ения, развиваем ы е информатикой, рассм атриваю тся как основа со
здания и использования инф орм ационны х и ком м уникационны х технологий (И КТ) —  
одного из наиболее значим ы х технологических достиж ений современной цивилизации.

С трем ительное развитие ин ф орм ационно-ком м уникационны х технологий, их ак
тивное использование во всех сферах деятельности человека, требует проф ессиональной 
м обильности и готовности к саморазвитию  и непреры вному образованию . В этих усло
виях возрастает роль ф ундаментального образования, обеспечиваю щ его проф ессиональ
ную мобильность человека, готовность его к освоению  новы х технологий, в том  числе 
информационны х.

В м есте с математикой, физикой, химией, биологией курс инф орм атики заклады ва
ет основы  естественно-научного мировоззрения.

В веден ие
И н ф о р м а ц и я  и и н ф о р м а ц и о н н ы е  пр о ц ессы
П роисхож дение терм ина «информатика». Различны е аспекты  слова «инф орм а

ция»: инф орм ация как данные, которы е могут быть обработаны  автом атизированной си
стемой, и инф орм ация как сведения, предназначенны е для восприятия человеком.

П рим еры  данных: тексты , числа. Д искретность данных. Возможность описания 
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных моделей.

И нф орм ационны е процессы  -  процессы , связанны е с хранением , преобразованием  
и передачей данных. П рим еры  инф орм ационны х процессов в окруж аю щ ем  мире. А нализ 
данных.

К о м п ь ю тер  -  у н и в е р с а л ь н о е  у стр о й с тв о  о б р аб о тк и  д а н н ы х
У стройство компью тера: процессор, оперативная память, внеш няя энергонезави

симая память, устройства ввода-вы вода.
Роль програм м  в использовании компью тера.
Н осители информации, используем ы е в И КТ, их история и перспективы  развития. 

П редставление об объем ах данны х и скоростях доступа, характерны х для различны х ви
дов носителей.

И стория и тенденции развития компью теров, улучш ение характеристик ком пью те
ров. Суперкомпью теры .

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
М а т е м а т и ч е с к и е  о сн о в ы  и н ф о р м а т и к и
Т е к с т ы  и к о д и р о в а н и е
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Символ. А лф авит -  конечное множ ество символов. Текст -  конечная последо
вательность символов данного алфавита. К оличество различны х текстов данной длины  в 
данном  алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке.

К одирование символов одного алф авита с помощ ью  кодовы х слов в другом  
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Д воичны й алфавит. П редставление данны х в ком пью тере как текстов в двоичном  
алфавите.

Д воичны е коды с ф иксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -  
длина кодового слова. П рим еры  двоичны х кодов с разрядностью  8, 16, 32.

Единицы  изм ерения длины  двоичны х текстов: бит, байт, производны е от них еди
ницы. К оличество информации, содерж ащ ееся в сообщ ении.

Размер (длина) текста как мера количества информации. Подход
А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Таблицы 

кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Код ASCII. Кодировки кириллицы. 
Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Unicode.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож
ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Д и с к р е т и за ц и я
И зм ерение и дискретизация. О бщ ее представление о циф ровом  представлении 

аудиовизуальны х и других непреры вны х данных.
К одирование граф ической информации. Ф ормирование изображ ения на экране 

монитора. К одирование цвета. Ц ветовы е модели. Модели RGB, HSB, CMY и CMYK. Глу
бина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.

К одирование звука. Разрядность и частота записи. К о л и ч ество  кан алов  записи .
О ценка количественны х параметров, связанны х с представлением  и хранением  

изображений и звуковы х файлов.
С и с те м ы  сч и сл ен и я
Д воичная системой счисления, запись целы х чисел в пределах от 0 до 1024. П е

ревод натуральных чисел  из десятичной систем ы  счисления в двоичную  и из двоичной в 
десятичную .

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обрат
но. Арифметические действия в двоичной системе счисления.

Э л е м ен ты  к о м б и н а то р и к и , тео р и и  м н ож еств  и м ате м а т и ч е с к о й  л о ги к и .
Ф ормулы  перем нож ения и слож ения количества вариантов. К оличество текстов 

данной длины  в данном  алфавите.
М нож ество. Теоретико-м нож ественны е операции (объединение, пересечение, до

полнение). О пределение количества элем ентов в множ ествах, полученны х из двух или 
трех базовы х множ еств с помощ ью  операций объединения, пересечения и дополнения. 
Д иаграм м ы  Э йлера-В енна.
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У тверж дения. И стинность утверж дений. Л огические значения, логические опера
ции и логические выраж ения. О перации «и», «или» и «не». П равила записи логических 
выраж ений, приоритеты  логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выраже
ний. Законы алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их фи
зическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.

Д и с к р е т н ы е  м а т е м а т и ч е с к и е  о б ъ е к ты
Список. П ервы й элемент, последний элем ент, преды дущ ий элемент, следую 

щ ий элемент. В ставка, удаление и зам ена элемента.
Дерево. Корень, лист, верш ина (узел). П редш ествую щ ая верш ина, последую щ ие 

верш ины. П оддерево. В ы сота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Граф. В ерш ина, ребро, путь. О риентированны е и неориентированны е графы. 

Н ачальная верш ина (источник) и конечная верш ина (сток) в ориентированном  графе. 
Д лина (вес) ребра и пути. П онятие миним ального пути. М атрица см еж ности граф а (с 
длинам и ребер).

А л г о р и т м ы  и э л е м е н ты  п р о г р а м м и р о в а н и я
И с п о л н и т е л и  и а л г о р и т м ы . У п р а в л е н и е  и с п о л н и т е л я м и
И сполнители. Состояния, возмож ны е обстановки и систем а команд исполнителя; 

ком анды -приказы  и команды -запросы ; отказ исполнителя. Н еобходим ость ф ормального 
описания исполнителя.

А лгоритм  как план управления исполнителем  (исполнителями). А лгоритм ический 
язы к (язы к програм м ирования) -  ф орм альны й язы к для записи алгоритмов. П рограм м а -  
запись алгоритм а на конкретном  алгоритм ическом  языке. К ом пью тер -  автом атическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
вы полняю щ им и команды. Н епосредственное (ручное) и програм м ное управление испол
нителем.

Блок-схема, как наглядный способ представления алгоритма. Основные типы 
блоков. Словесное описание алгоритмов, его отличия от описания на формальном алго
ритмическом языке.

Систем ы  программирования. С редства создания и вы полнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
У правление. Сигнал. О братная связь. П римеры : компью тер и управляем ы й им ис

полнитель; компью тер, получаю щ ий сигналы  от циф ровы х датчиков в ходе наблю дений 
и экспериментов, и управляю щ ий реальны м и (в том  числе движ ущ имися) устройствами.

А л го р и т м и ч е с к и е  к о н с тр у к ц и и
Л инейны е (неветвящ иеся) алгоритмы. И х ограниченность: невозм ож ность преду

смотреть зависим ость последовательности вы полняем ы х действий от исходны х данных.
П росты е и составны е условия (утверж дения). С облю дение и несоблю дение усло

вия (истинность и лож ность утверж дения). Запись составны х условий. Л огические вы ра
жения.

К онструкции ветвления (условны й оператор): полная неполная форма.
К онструкция повторения (цикл): цикл «пока», «повторить ... раз», «для». Провер

ка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела 
цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
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В еличина (переменная): имя и значение. Типы  величин: целые, вещ ественные, 
символьные, строковые, логические. Табличны е величины  (массивы). О ператор присваи
вания. Представление о структурах данных.

Запись алгоритм ических конструкций в вы бранном  язы ке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различ

ных алгоритмических языках.
П остр о ен и е  а л го р и т м о в  и п р о гр ам м
С оставление алгоритм ов и программ по управлению  исполнителями.
П рим еры  задач обработки данных:

•  нахож дение м иним ального и максим ального числа из двух, трех, четы рех дан
ных чисел;

•  нахож дение всех корней заданного квадратного уравнения;

•  заполнение числового м ассива в соответствии с формулой или путем  ввода
чисел;

•  нахож дение суммы  элем ентов данной конечной числовой последовательности 
или массива;

•  нахож дение м иним ального (м аксим ального) элем ента массива.
Знаком ство с алгоритм ам и реш ения этих задач. Реализации этих алгоритм ов в вы 

бранной среде программирования.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массива
ми; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной систе
мах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

П онятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритм а и его реализация в виде програм м ы  на вы бранном  алгоритм ическом  
языке, отладка програм м ы  с помощ ью  вы бранной системы  программирования, тестиро
вание.

П ростейш ие приемы  диалоговой отладки програм м  (выбор точки останова, пош а
говое выполнение, просмотр значений величин, отладочны й вывод).

Знаком ство с докум ентированием  программ. Составление описание программы по 
образцу.

А н ал и з  а л го р и тм о в
С лож ность вычисления: количество вы полненны х операций, размер используем ой 

памяти; их зависим ость от разм ера исходны х данных. П рим еры  коротких программ, вы 
полняю щ их много ш агов по обработке небольш ого объем а данных; примеры  коротких 
программ, вы полняю щ их обработку больш ого объем а данных.

О пределение возм ож ны х результатов работы  алгоритм а при данном  м нож естве 
входны х данных; определение возмож ны х входны х данных, приводящ их к данному ре
зультату. П рим еры  описания объектов и процессов с помощ ью  набора числовы х харак
теристик, а такж е зависим остей меж ду этим и характеристикам и, вы раж аем ы м и с пом о
щью формул.

М а т е м а т и ч е с к о е  м о д ел и р о в ан и е
П онятие м атем атической модели. Ее отличия от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. И спользование ком пью теров при анализе м атем ати
ческих моделей.
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П рим еры  использования м атем атических (ком пью терны х) м оделей при реш ении 
научно-технических задач. П редставление о цикле моделирования: построение м атем а
тической модели, ее програм м ная реализация, проверка на просты х прим ерах (тестирова
ние), проведение ком пью терного эксперим ента, анализ его результатов, уточнение моде
ли.

И сп о л ь зо в а н и е  п р о г р а м м н ы х  си стем  и серв и сов
Ф а й л о в а я  си стем а
Ф айловая система. К аталог (директория). О сновны е операции при работе с ф ай

лами: создание, редактирование, копирование, перемещ ение, удаление. Типы  файлов.
Х арактерны е разм еры  файлов различны х типов (страница печатного текста, пол

ный текст ром ана «Евгений Онегин», м инутны й видеоклип, полуторачасовой фильм, 
файл данны х косм ических наблю дений, файл пром еж уточны х данны х при м атем атиче
ском м оделировании слож ны х ф изических процессов и др.).

А рхивирование и разархивирование.
Ф айловы й менеджер.
Поиск в файловой системе.
1. П о д го то в к а  те к с т о в  и д е м о н с тр а ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в
Текстовы е докум енты  и их структурны е элем енты  (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовы й редактор. О п ерац и и  ред ак ти р о в ан и я  текстов . С озд ан и е  стр у к ту 
р и р о в ан н о го  текста . С тилевое форматирование.

В клю чение в текстовы й докум ент списков, таблиц, и граф ических объектов. Вклю
чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений.

П роверка правописания, словари.
И нструм енты  ввода текста с использованием  сканера, программ распознавания, 

расш иф ровки устной речи. К ом пью терны й перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннота
ция.

П одготовка ком пью терны х презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль
ных объектов.

Знаком ство с граф ическим и редакторами. О перации редактирования граф ических 
объектов: изменение размера, сж атие изображ ения; обрезка; коррекция цвета, яркости и 
контрастности; поворот, отраж ение. Знакомство с обработкой фотографий. Геометри
ческие и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.

В вод изображ ений с использованием  различны х циф ровы х устройств (циф ровы х 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компо
нентов. Диаграммы, планы, карты.

2. Э л е к т р о н н ы е  (д и н ам и ч еск и е ) т а б л и ц ы
Э лектронны е (динам ические) таблицы . Ф ормулы  с использованием  абсолю тной, 

относительной и смеш анной адресации; преобразование формул при копировании. В ы де
ление диапазона таблицы  и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра
фиков и диаграмм.
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3 . Б а з ы  д ан н ы х . П о и с к  и н ф о р м ац и и
Базы  данных. Таблица как представление отнош ения. П оиск данны х в готовой ба

зе. Связи между таблицами.
П оиск инф орм ации в И нтернете. С редства и м етодика поиска информации. П о

строение запросов; браузеры. К ом пью терны е энциклопедии и словари. К ом пью терны е 
карты  и другие справочны е системы. Поисковые машины.

4 . Р а б о т а  в  и н ф о р м ац и о н н о м  п р о с тр а н ств е . И н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы е  техн ол оги и

К ом пью терны е сети. И нтернет. А дресация в И нтернете. Д ом енная система имен. 
Сайт. С етевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные соци
альных сетей). Технологии их обработки и хранения.

В иды  деятельности в И нтернете. И нтернет-сервисы : почтовая служба; справочны е 
служ бы  (карты, расписания и т. п.), поисковы е службы, служ бы  обновления програм м но
го обеспечения и др.

К ом пью терны е вирусы и другие вредоносны е программы; защ ита от них.
П риемы, повы ш аю щ ие безопасность работы  в И нтернете. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и докумен
ты. М етоды  индивидуального и коллективного разм ещ ения новой инф орм ации в И нтер
нете. В заим одействие на основе ком пью терны х сетей: электронная почта, чат, форум, те 
леконф еренция и др.

Гигиенические, эргоном ические и технические условия эксплуатации средств 
ИКТ. Э кономические, правовы е и этические аспекты  их использования. Л ичная инф ор
мация, средства ее защ иты . О рганизация личного инф орм ационного пространства.

О сновны е этапы  и тенденции развития ИКТ. С тандарты  в сфере инф орматики и 
ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры.

2.2.2.9. Ф и зи к а
О своение учебного предмета «Ф изика» обеспечивает ознакомление обучаю щ ихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основны ми принципами работы  м еханиз
мов, вы сокотехнологичны х устройств и приборов, развитие компетенций в области есте
ственно-научны х исследований и экспериментов, проведения инструментальны х изм ере
ний.

И зучение физики направлено на освоение учащ им ися общ их законов и законом ер
ностей природны х явлений, развитие представлений о строении, свойствах, законах сущ е
ствования и движ ения материи, ф ормирование научной картины  м ира - важ ного ресурса 
научно-технического прогресса.

Ф и зи к а  и ф и зи ч еск и е  м ето д ы  и зу ч ен и я  п р и р о д ы
Ф изика - наука о природе. Ф изические тела и явления. Н аблю дение и описание ф и

зических явлений. Ф изический эксперимент. М оделирование явлений и объектов приро
ды.

Ф изические величины  и их измерение. Точность и погреш ность измерений. М еж 
дународная система единиц.

Ф изические законы  и закономерности. Ф изика и техника. Н аучны й метод позна
ния. Роль физики в ф ормировании естественнонаучной грамотности.
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М ех ан и ч еск и е  я в л е н и я
М еханическое движение. М атериальная точка как модель физического тела. О тно

сительность м еханического движения. Система отсчета. Ф изические величины, необхо
димые для описания движ ения и взаимосвязь меж ду ними (путь, перемещ ение, скорость, 
ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прям олинейное движение.

Равномерное движ ение по окружности. П ервы й закон Н ью тона и инерция. М асса 
тела. П лотность вещества. Сила. Е диницы  силы. В торой закон Н ью тона. Третий закон 
Н ью тона. С вободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упру
гости. Закон Гука. Вес тела. Н евесомость. Связь между силой тяж ести и массой тела. Д и 
намометр. Равнодействую щ ая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Т ре
ние в природе и технике.

И мпульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. М еханическая работа. 
М ощ ность. Энергия. П отенциальная и кинетическая энергия. П ревращ ение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

П росты е механизмы. У словия равновесия твердого тела, имею щ его закрепленную  
ось движения. М ом ент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Ры чаги в технике, быту и природе. П одвиж ны е и неподвиж ны е блоки. Равенство работ 
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). К оэф ф ициент п о 
лезного действия механизма.

Д авление тверды х тел. Единицы  измерения давления. С пособы  изменения давления 
Д авление ж идкостей и газов Закон Паскаля. Д авление ж идкости на дно и стенки сосуда. 
С ообщ аю щ иеся сосуды. Вес воздуха. А тм осф ерное давление. И зм ерение атмосферного 
давления. О пы т Торричелли. Барометр-анероид. А тмосф ерное давление на различны х вы 
сотах. Гидравлические механизмы  (пресс, насос). Д авление ж идкости и газа на погруж ен
ное в них тело. А рхим едова сила. П лавание тел и судов Воздухоплавание.

М еханические колебания. П ериод, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. М еха
нические волны  в однородны х средах. Д лина волны. Звук как механическая волна. Г ром 
кость и вы сота тона звука.

Т е п л о в ы е  я в л е н и я
Строение вещ ества. А том ы  и молекулы. Тепловое движ ение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, ж идкостях и тверды х телах Броуновское движение. В заимодействие 
(притяж ение и отталкивание) молекул. А грегатны е состояния вещ ества. Различие в строе
нии тверды х тел, ж идкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. С вязь тем пературы  со скоростью  хаотического 
движ ения частиц. В нутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. К онвекция. И злучение. П рим еры  теплопере
дачи в природе и технике. Количество теплоты. У дельная теплоемкость. У дельная теплота 
сгорания топлива. Закон сохранения и превращ ения энергии в механических и тепловы х 
процессах. П лавление и отвердевание кристаллических тел. У дельная теплота плавления. 
И спарение и конденсация. П оглощ ение энергии при испарении ж идкости и выделение ее 
при конденсации пара. Кипение. Зависимость тем пературы  кипения от давления. У дель
ная теплота парообразования и конденсации. Влаж ность воздуха. Работа газа при расш и
рении. П реобразования энергии в тепловы х маш инах (паровая турбина, двигатель внут
реннего сгорания, реактивны й двигатель). К П Д  тепловой маш ины. Экологические пробле
мы использования тепловых машин.
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Э л е к т р о м а гн и т н ы е  я в л е н и я
Э лектризация физических тел. В заимодействие заряж енны х тел. Д ва рода электри

ческих зарядов. Д елимость электрического заряда. Элем ентарны й электрический заряд. 
Закон сохранения электрического заряда. П роводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Д ействие эл ек 
трического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора.

Э лектрический ток. И сточники электрического тока. Электрическая цепь и ее со 
ставные части. Н аправление и действия электрического тока. Н осители электрических за 
рядов в металлах. С ила тока. Электрическое напряжение. Напряженность электрическо
го поля. Э лектрическое сопротивление проводников. Единицы  сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон О ма для участка цепи. У дельное со
противление. Реостаты. П оследовательное соединение проводников. П араллельное соеди
нение проводников.

Работа электрического поля по перемещ ению  электрических зарядов. М ощ ность 
электрического тока. Н агревание проводников электрическим  током. Закон Д жоуля - 
Ленца. Э лектрические нагревательны е и осветительны е приборы. Короткое замыкание. 
М агнитное поле. И ндукция м агнитного поля. М агнитное поле тока. О пыт Эрстеда. М аг
нитное поле постоянных магнитов. М агнитное поле Земли. Электромагнит. М агнитное 
поле катуш ки с током. П рим енение электромагнитов. Д ействие магнитного поля на про
водник с током  и движ ущ ую ся заряж енную  частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Э лек
тродвигатель. Я вление электром агнитной индукция. О пыты Фарадея.

Э лектром агнитны е колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере
менный ток. Трансформатор. П ередача электрической энергии на расстояние. Э лектро
магнитны е волны  и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электро
магнитных излучений на живые организмы.

С корость света. С вет - электром агнитны е волна. Д исперсия света. Интерференция 
и дифракция света. И сточники света. Закон прямолинейного распространение света. За
кон отраж ения света. П лоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Ф окусное рас
стояние и оптическая сила линзы. И зображ ение предмета в зеркале и линзе. Оптические 
приборы. Глаз как оптическая система.

К в а н т о в ы е  я в л е н и я
Строение атомов. П ланетарная модель атома. К вантовы й характер поглощ ения и 

испускания света атомами. Л инейчаты е спектры.
О пыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. П ротон, нейтрон и электрон. Закон Эйнш тейна о пропорци
ональности массы  и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактив
ность. П ериод полураспада. А льфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Я дер
ные реакции. И сточники энергии С олнца и звезд. Я дерная энергетика. Экологические про
блемы работы атомных электростанций. Д озиметрия. Влияние радиоактивных излуче
ний на живые организмы.

С тр о ен и е  и эв о л ю ц и я  В селен ной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы  мира. Ф изическая природа небес

ных тел С олнечной системы. П роисхож дение Солнечной системы. Ф изическая природа 
С олнца и звезд. Строение Вселенной. Э волю ция Вселенной. Гипотеза Больш ого взрыва.
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П р и м е р н ы е  т е м ы  л а б о р а т о р н ы х  и п р а к т и ч е с к и х  р аб от
Л абораторны е работы  (независимо от тем атической принадлеж ности) делятся сле

дую щ ие типы:
1. П роведение прямы х измерений физических величин
2. Расчет по полученны м результатам  прямых измерений зависим ого от них пара

метра (косвенны е измерения).
3. Н аблю дение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару

жению  факторов, влияю щ их на протекание данных явлений.
4. И сследование зависим ости одной физической величины  от другой с представле

нием результатов в виде граф ика или таблицы.
5. П роверка заданны х предполож ений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданны х соотнош ений между ними).
6. Знакомство с техническим и устройствами и их конструирование.

Л ю бая рабочая программа долж на предусматривать вы полнение лабораторны х ра
бот всех указанны х типов. Вы бор тем атики и числа работ каждого типа зависит от осо
бенностей рабочей программы и УМ К.

П р о вед ен и е  п р я м ы х  и зм ер ен и й  ф и зи ч еск и х  в ел и ч и н
1. И зм ерение размеров тел.
2. И зм ерение размеров малы х тел.
3. И зм ерение массы  тела.
4. И зм ерение объема тела.
5. И зм ерение силы.
6. И зм ерение времени процесса, периода колебаний.
7. И зм ерение температуры .
8. И зм ерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. И зм ерение силы тока и его регулирование.
10. И зм ерение напряжения.
11. И зм ерение углов падения и преломления.
12. И зм ерение фокусного расстояния линзы.
13. И зм ерение радиоактивного фона.
Р а с ч е т  по п о л у ч ен н ы м  р е зу л ь т а та м  п р я м ы х  и зм ер ен и й  зави си м о го  от ни х  п а 

р а м е т р а  (к о св е н н ы е  и зм ер ен и я)
1. И зм ерение плотности вещ ества твердого тела.
2. О пределение коэф ф ициента трения скольжения.
3. О пределение ж есткости пружины.
4. О пределение вы талкиваю щ ей силы, действую щ ей на погруж енное в ж идкость

тело.
5. О пределение момента силы.
6. И зм ерение скорости равном ерного движения.
7. И зм ерение средней скорости движения.
8. И зм ерение ускорения равноускоренного движения.
9. О пределение работы  и мощ ности.
10. О пределение частоты  колебаний груза на пруж ине и нити.
11. О пределение относительной влажности.
12. О пределение количества теплоты.
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13. О пределение удельной теплоемкости.
14. И зм ерение работы  и мощ ности электрического тока.
15. И зм ерение сопротивления.
16. О пределение оптической силы линзы.
17. И сследование зависим ости вы талкиваю щ ей силы от объема погруж енной ча

сти от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы  тела.
18. И сследование зависим ости силы трения от характера поверхности, ее неза

висимости от площ ади.
Н аб л ю д ен и е  я в л е н и й  и п о с та н о в к а  о п ы т о в  (н а  к ач еств ен н о м  ур о вн е) по о б н а

руж ен ию  ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х  н а  п р о т е к а н и е  д а н н ы х  я в л е н и й
1. Н аблю дение зависим ости периода колебаний груза на нити от длины  и незави

симости от массы.
2. Н аблю дение зависим ости периода колебаний груза на пруж ине от массы  и ж ест

кости.
3. Н аблю дение зависим ости давления газа от объем а и температуры.
4. Н аблю дение зависим ости тем пературы  осты ваю щ ей воды от времени.
5. И сследование явления взаимодействия катуш ки с током  и магнита.
6. И сследование явления электром агнитной индукции.
7. Н аблю дение явления отраж ения и преломления света.
8. Н аблю дение явления дисперсии.
9. О бнаруж ение зависим ости сопротивления проводника от его параметров и ве

щества.
10. И сследование зависим ости веса тела в ж идкости от объем а погруж енной ча

сти.
11. И сследование зависим ости одной физической величины  от другой с пред

ставлением  результатов в виде граф ика или таблицы.
12. И сследование зависим ости массы  от объема.
13. И сследование зависим ости пути от времени при равноускоренном движ ении 

без начальной скорости.
14. И сследование зависим ости скорости от времени и пути при равноускорен

ном движении.
15. И сследование зависим ости силы трения от силы давления.
16. И сследование зависим ости деф ормации пруж ины  от силы.
17. И сследование зависим ости периода колебаний груза на нити от длины.
18. И сследование зависим ости периода колебаний груза на пруж ине от ж естко

сти и массы.
19. И сследование зависим ости силы тока через проводник от напряжения.
20. И сследование зависим ости силы тока через лампочку от напряжения.
21. И сследование зависим ости угла преломления от угла падения.
П р о в е р к а  за д а н н ы х  п редп ол ож ен и й  (п р я м ы е  и зм ер е н и я  ф и зи ч еск и х  в ел и ч и н

и ср ав н ен и е  за д а н н ы х  соотн ош ен и й  м еж ду ни м и). П р о в е р к а  гипотез
1. П роверка гипотезы  о линейной зависим ости длины  столбика ж идкости в трубке 

от температуры.
2. П роверка гипотезы  о прямой пропорциональности скорости при равноускорен

ном движ ении пройденному пути.
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3. П роверка гипотезы: при последовательно вклю ченны х лам почки и проводника 
или двух проводников напряж ения складывать нельзя (можно).

4. П роверка правила слож ения токов на двух параллельно вклю ченны х резисторов.
З н а к о м с т в о  с т ех н и ч е ск и м и  у стр о й с тв а м и  и их к о н с тр у и р о в ан и е
5. Конструирование наклонной плоскости с заданны м  значением  КПД.
6. Конструирование ареометра и испы тание его работы.
7. С борка электрической цепи и измерение силы тока в ее различны х участках.
8. С борка электром агнита и испы тание его действия.
9. И зучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
10. К онструирование электродвигателя.
11. К онструирование модели телескопа.
12. К онструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью .
13. О ценка своего зрения и подбор очков.
14. К онструирование простейш его генератора.
15. И зучение свойств изображ ения в линзах.
О б щ ец ел ево й  б л ок
В результате изучения курса ф изики вы пускники основной ш колы  получат перво

начальные представления о ф изической картине м ира -  общ ее систематизированное зн а
ние о физической сущ ности явлений природы  (механических, тепловых, электром агнит
ных и квантовых), о важ нейш их видах материи (вещ естве и поле), о движ ении как способе 
сущ ествования материи. В ы пускники познакомятся с основны ми идеями механики, атом 
но-молекулярны м учением  о строении вещ ества, элем ентами электродинам ики и кванто
вой физики; овладею т понятийны м аппаратом ш кольного курса физики (явления и про
цессы, ф изические модели, величины, законы). И зучение основ строения материи и ф ун
даментальны х законов ф изики залож ит основу научного мировоззрения, сформирует 
представление о системообразую щ ей роли физики для развития других естественных 
наук, техники и технологий.

У чащ иеся познакомятся с научным методом познания природы  и историческим 
процессом  его создания, узнаю т об ученых, разработавш их способы исследования и объ
яснения окруж аю щ его м ира и его законов. Они научатся прим енять методы исследования 
объектов и явлений природы: наблю дать природные явления и вы полнять опыты, прово
дить простые эксперим ентальны е исследования с использованием  аналоговых и циф ро
вых измерительны х приборов, смогут обрабаты вать результаты  изм ерений и представлять 
их с помощ ью  таблиц, графиков, диаграм м  (в том  числе с использованием  компью тера), 
формул; приобретут умения ф ормулировать проблемы, вы двигать и проверять гипотезы, 
обнаруж ивать зависим ости между ф изическими величинами, объяснять полученные р е 
зультаты  и делать выводы, оценивать границы погреш ностей прямых измерений. В се это 
позволит сформировать убеж денность в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки.

В ы пускники основной ш колы  приобретут ум ения применять изученны е понятия, 
величины  и законы  для объяснения явлений и процессов, принципов действия м еханиз
мов, маш ин и технических устройств, смогут осознать необходимость соблю дения правил 
их безопасного использования, выступать в роли грамотного потребителя. О ни убедятся в 
необходимости рационального природопользования, а такж е разумного использования 
достиж ений науки и технологий для дальнейш его развития человеческого общества.
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У чащ иеся овладею т символическим  язы ком  физики, вы работаю т умения и навыки 
реш ать задачи с использованием  формул, законов, закономерностей; научатся обнаруж и
вать проявление изученны х явлений и законов в практико-ориентированны х ситуациях, 
выбирать ф изические модели и проводить неслож ные оценочны е расчеты  на основании 
имею щ ихся данных. В ы пускники получат возмож ность вы полнять не только стандартные 
учебно-познавательны е и учебно-практические задания, в которы х очевиден способ учеб
ных действий, но и задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения; за 
дания, требую щ ие вы бора одного из освоенны х способов или их комбинации с привлече
нием знаний из других предметов (математики, химии, биологии, географии и т. д.) или с 
опорой на имею щ ийся ж изненны й опыт.

В ы полняя такого рода задания, учащ иеся получат возмож ность овладеть универ
сальными учебны м и действиями: сравнение, группировка и классиф икация объектов; д ей 
ствиями анализа, синтеза и обобщ ения, установления связей (в том  числе -  причинно
следственных) и аналогий, переноса знаний в другую  ситуацию . Ш кольники будут иметь 
возмож ность развивать логическое мы ш ление и речь: умения логически обосновывать 
суждения, распознавать истинны е и лож ны е утверж дения, использовать различны е сред
ства физики для иллю страции, интерпретации, аргументации и доказательства.

В ы пускники основной ш колы  овладею т приемами работы  с информацией ф изиче
ского содержания, представленной в разной форме, которые осваиваю тся в процессе си 
стематической работы  с учебником  физики и справочны ми материалами, а такж е при и с
пользовании разнообразны х научно-популярны х текстов. Здесь приоритет отдается зада
ниям на применение информации, представленной в разной форме (в виде текста, формул 
или обозначений величин, графиков зависим ости величин, табличны х данных, схем, ф о 
тограф ий и др.).

В рамках проектной деятельности учащ иеся овладею т различны м и способами ра
боты с информацией, умениям и находить информацию  в соответствую щ их возрасту элек
тронны х (цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом И нтернете; 
грамотно ф ормулировать запросы, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную  
информацию . В ы пускники приобретут навыки работы  с различны м и средствами ИКТ.

И зучение ф изики на уровне основного общ его образования создаст базу для ф ор
мирования интереса к расш ирению  и углублению  знаний по предмету, что позволит вы 
пускникам  рассматривать ф изико-техническую  область знаний как сферу своей будущ ей 
проф ессиональной деятельности и сделать осознанны й выбор физики как проф ильного 
предмета при переходе на уровень среднего общ его образования.

2.2.2.10. Б и о л о ги я
Биологическое образование в основной ш коле долж но обеспечить ф ормирование 

биологической и экологической грамотности, расш ирение представлений об уникальны х 
особенностях ж ивой природы, ее м ногообразии и эволю ции, человеке как биосоциальном 
сущ естве, развитие компетенций в реш ении практических задач, связанны х с ж ивой п ри
родой.

О своение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю щ ихся 
ценностного отнош ения к объектам  ж ивой природы, создание условий для ф ормирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационны х компетенций. 
О бучаю щ иеся овладею т научными м етодами реш ения различны х теоретических и прак
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тических задач, ум ениям и ф ормулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери
менты, оценивать и анализировать полученны е результаты , сопоставлять их с объектив
ными реалиями жизни.

У чебны й предмет «Биология» способствует формированию  у обучаю щ ихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро
вать полученны е результаты , представлять и научно аргументировать полученны е вы во
ды.

И зучение предм ета «Биология» в части форм ирования у обучаю щ ихся научного 
мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического прим енения научных знаний основано на м еж 
предметны х связях с предметами: «Ф изика», «Х имия», «География», «М атематика», 
«Экология», «О сновы безопасности жизнедеятельности», «И стория», «Русский язык», 
«Л итература» и др.

Ж и в ы е  о р ган и зм ы .
Б и о л о ги я  -  н а у к а  о ж и в ы х  о р ган и зм ах .
Биология как наука. М етоды  изучения ж ивых организмов. Роль биологии в позна

нии окруж аю щ его мира и практической деятельности людей. С облю дение правил поведе
ния в окруж аю щ ей среде. Береж ное отнош ение к природе. О храна биологических объек
тов. П равила работы  в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструм ента
ми.

С войства ж ивы х организмов (структурированность, целостность, питание, ды ха
ние, движение, размнож ение, развитие, раздраж имость, наследственность и изменчи
вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

К л ето ч н о е  строен и е ор ган и зм о в .
К летка -  основа строения и ж изнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. С троение и ж изнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Ж ивотная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.

М н огооб рази е  о р ган и зм о в .
К леточны е и неклеточны е формы жизни. Организм. К лассиф икация организмов. 

О дноклеточны е и м ногоклеточны е организмы. Ц арства ж ивой природы.
С р ед ы  ж изн и .
С реда обитания. Ф акторы  среды  обитания. М еста обитания. П риспособления орга

низмов к ж изни в наземно-воздуш ной среде. П риспособления организмов к жизни в вод
ной среде. П риспособления организмов к ж изни в почвенной среде. П риспособления ор
ганизмов к ж изни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Ц а р с т в о  Р астен и я .
Ботаника -  наука о растениях. М ногообразие и значение растений в природе и ж и з

ни человека. О бщ ее знакомство с цветковы ми растениями. Растительны е ткани и органы 
растений. В егетативны е и генеративны е органы. Ж изненны е формы растений. Растение -  
целостны й организм  (биосистема). У словия обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в ж изни растений.

О р га н ы  ц в етк о в о го  р астен и я .
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. В иды  корней. К орневы е системы. 

Значение корня. В идоизм енения корней. Побег. Генеративны е и вегетативны е побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. В идоизм ененны е побеги. П очки. В е 
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гетативные и генеративны е почки. Строение листа. Л исторасполож ение. Ж илкование л и 
ста. Стебель. С троение и значение стебля. С троение и значение цветка. Соцветия. О пы ле
ние. В иды  опыления. Строение и значение плода. М ногообразие плодов. Распространение 
плодов.

М и к р о ск о п и ч еск о е  строен и е р астен и й .
Разнообразие растительны х клеток. Ткани растений. М икроскопическое строение 

корня. К орневой волосок. М икроскопическое строение стебля. М икроскопическое строе
ние листа.

Ж и зн е д е я т е л ьн о с т ь  ц в е т к о в ы х  р астен и й .
П роцессы  ж изнедеятельности растений: обмен вещ еств и превращ ение энергии, 

почвенное питание и воздуш ное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных про
дуктов обмена вещ еств, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размнож ение растений. П оловое размнож ение растений. 
Оплодотворение у  цветковых растений. В егетативное размнож ение растений. П риемы  
выращ ивания и размнож ения растений и ухода за  ними. К осмическая роль зелены х расте
ний.

М н огооб рази е  р астен и й .
П ринципы  классификации. К лассиф икация растений. В одоросли -  низш ие расте

ния. М ногообразие водорослей. О тдел М оховидны е, отличительны е особенности и м но
гообразие. П апоротникообразны е, отличительны е особенности и многообразие. О тдел Г  о- 
лосеменные, отличительны е особенности и многообразие. О тдел П окры тосем енны е 
(Ц ветковые), отличительны е особенности. К лассы  О днодольны е и Двудольные. М ногооб
разие цветковы х растений. М еры  профилактики заболеваний, вы зываемых растениями.

Ц а р с т в о  Б а к т е р и и .
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, ж изни чело

века. М еры  проф илактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 
и Л. Пастера.

Ц а р с т в о  Г  р и б ы .
О тличительны е особенности грибов. М ногообразие грибов. Роль грибов в природе, 

ж изни человека. Грибы -паразиты . С ъедобны е и ядовиты е грибы. П ервая помощ ь при 
отравлении грибами. М еры  профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Л иш айни
ки, их роль в природе и ж изни человека.

Ц а р с т в о  Ж и в о тн ы е .
М ногообразие и значение ж ивотны х в природе и ж изни человека. Зоология -  наука 

о животных. О бщ ее знакомство с животными. Ж ивотны е ткани, органы и системы орга
нов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. С езон
ные явления в ж изни животных. П оведение ж ивотны х (раздражимость, реф лексы  и ин 
стинкты). Разнообразие отнош ений ж ивотны х в природе.

О д н о к л е т о ч н ы е  ж и в о т н ы е  и л и  П ростей ш и е .
О бщ ая характеристика простейш их. Происхождение простейших. Значение про

стейш их в природе и ж изни человека. П ути зараж ения человека и ж ивотны х паразитиче
скими простейш ими. М еры  проф илактики заболеваний, вы зы ваемы х одноклеточны ми 
животными.

Т и п  К и ш еч н о п о л о стн ы е .
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М ногоклеточны е животные. О бщ ая характеристика типа К иш ечнополостны е. Р е 
генерация. Происхождение и значение К иш ечнополостны х в природе и ж изни человека.

Ч е р в и .
О бщ ая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. С во

боднож ивущ ие и паразитические плоские и круглые черви. П ути зараж ения человека и 
ж ивотны х паразитическими червями. М еры  проф илактики заражения. Борьба с червями- 
паразитами. Значение дож девы х червей в почвообразовании. Происхождение червей.

Т и п  М ол л ю ск и .
О бщ ая характеристика типа М оллю ски. М ногообразие М оллю сков. Происхожде

ние моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Т и п  Ч л ен и сто н о ги е .
О бщ ая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. И нстинкты. Происхож

дение членистоногих.
К ласс Ракообразны е. О собенности строения и ж изнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и ж изни человека. О храна Ракообразны х.
К ласс П аукообразны е. О собенности строения и ж изнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и ж изни человека. К лещ и -  переносчики возбудителей заболеваний 
ж ивотны х и человека. М еры  профилактики.

К ласс Н асекомые. О собенности строения и ж изнедеятельности насекомых. Значе
ние насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Н асеком ы е -  
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, сни
жающие численность вредителей растений. Н асеком ы е -  переносчики возбудителей и 
паразиты  человека и домаш них животных. О домаш ненны е насекомые: медоносная пчела 
и тутовы й ш елкопряд.

Т и п  Х орд овы е.
О бщ ая характеристика типа Хордовых. П одтип Бесчерепные. Ланцетник. П одтип 

Черепны е или П озвоночные. О бщ ая характеристика рыб. М еста обитания и внеш нее стро
ение рыб. О собенности внутреннего строения и процессов ж изнедеятельности у рыб в 
связи с водным образом  жизни. Разм нож ение и развитие и миграция рыб в природе. О с
новны е систематические группы  рыб. Значение рыб в природе и ж изни человека. Х озяй
ственное значение рыб, ры боводство и охрана ры бны х запасов.

К ласс Земноводные. О бщ ая характеристика класса Земноводные. М еста обитания и 
распространение земноводных. О собенности внеш него строения в связи с образом  жизни. 
Внутреннее строение земноводны х. Разм нож ение и развитие земноводных. Происхожде
ние земноводных. М ногообразие современны х зем новодны х и их охрана. Значение зем но
водных в природе и ж изни человека.

К ласс П ресмы каю щ иеся. О бщ ая характеристика класса П ресмы каю щ иеся. М еста 
обитания, особенности внеш него и внутреннего строения П ресмы каю щ ихся. Разм нож ение 
пресмыкаю щ ихся. Происхождение и м ногообразие древних пресмыкаю щ ихся. Значение 
пресмы каю щ ихся в природе и ж изни человека.

К ласс П тицы. О бщ ая характеристика класса П тицы. М еста обитания и особенности 
внеш него строения птиц. О собенности внутреннего строения и ж изнедеятельности птиц. 
Разм нож ение и развитие птиц. Сальмонеллез -  опасное заболевание, передаю щ ееся через 
яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. П роисхож дение
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птиц. Значение птиц в природе и ж изни человека. О храна птиц. П тицеводство. Домашние 
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.

К ласс М лекопитаю щ ие. О бщ ая характеристика класса М лекопитаю щ ие. Среды 
ж изни млекопитаю щ их. О собенности внеш него строения, скелета и мускулатуры  м леко
питаю щих. О рганы полости тела. Н ервная система и поведение млекопитаю щ их, рассу
дочное поведение. Разм нож ение и развитие млекопитаю щ их. П роисхож дение м лекопита
ющих. М ногообразие млекопитаю щ их. М лекопитаю щ ие -  переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. М еры  борьбы  с грызунами. М еры  предосторож ности и первая по
мощ ь при укусах животных. П роф илактика беш енства. Э кологические группы м лекопи
таю щ их. Сезонные явления в ж изни млекопитаю щ их. П роисхож дение и значение м леко
питаю щих. И х охрана. В иды  и важ нейш ие породы домаш них млекопитаю щ их. П рием ы  
выращ ивания и ухода за  дом аш ним и млекопитаю щ ими. Многообразие птиц и млекопи
тающих родного края.

Ч е л о в е к  и его здоровье .
В веден ие в  н а у к и  о ч ел овеке.
Значение знаний об особенностях строения и ж изнедеятельности организма чело

века для самопознания и сохранения здоровья. К ом плекс наук, изучаю щ их организм  чело
века. Н аучны е методы изучения человеческого организма (наблю дение, измерение, эксп е
римент). М есто человека в системе ж ивотного мира. Сходства и отличия человека и ж и
вотных. О собенности человека как социального сущ ества. П роисхож дение современного 
человека. Расы.

О бщ и е с в о й ств а  о р га н и зм а  ч ел о в ек а .
К летка -  основа строения, ж изнедеятельности и развития организмов. Строение, 

хим ический состав, ж изненны е свойства. Ткани, органы  и системы органов организма че
ловека, их строение и функции. О рганизм  человека как биосистема. В нутренняя среда ор
ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Н е й р о гу м о р а л ь н а я  р е гу л я ц и я  ф у н к ц и й  о р ган и зм а .
Регуляция функций организма, способы регуляции. М еханизм ы  регуляции ф унк

ций. Н ервная система. Х арактеристика нервной системы: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная. Н ервы, нервны е волокна и нервные узлы. Реф лекторны й 
принцип работы  нервной системы. Реф лекторная дуга. С пинной мозг. Головной мозг. 
Больш ие полуш ария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 
его функциональная асимметрия. Н аруш ения деятельности нервной системы  и их преду
преждение.

Ж елезы  и их классификация. Э ндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Ж елезы  внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щ итовидная железа, надпочечники. Ж елезы  смеш анной секреции: подж елудочная и поло
вые железы. Регуляция функций эндокринны х желез.

О п о р а  и движ ение .
О порно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. С оединение костей. Скелет человека. О собенности скелета человека, связанны е с 
прямохож дением  и трудовой деятельностью . В лияние факторов окруж аю щ ей среды и об 
раза ж изни на развитие скелета. М ы ш цы  и их функции. Значение физических упраж нений 
для правильного ф ормирования скелета и мышц. Гиподинамия. П роф илактика травм атиз
ма. П ервая помощ ь при травм ах опорно-двигательного аппарата.
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К р о в ь  и к р о во о б р ащ ен и е .
Ф ункции крови и лимфы. П оддерж ание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Ф орменные элем енты  крови: эритроциты , лейкоциты, тромбоциты. Группы  
крови. Резус-фактор. П ереливание крови. Группы  крови. С верты вание крови. Лейкоциты, 
их роль в защ ите организма. И ммунитет, факторы, влияю щ ие на иммунитет. Значение ра
бот Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с ин 
ф екционны ми заболеваниями. К ровеносная и лим ф атическая системы: состав, строение, 
функции. Строение сосудов. Д виж ение крови по сосудам. Строение и работа сердца. С ер
дечны й цикл. Пульс. Д авление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно
сосудистой системы. П роф илактика сердечно-сосудисты х заболеваний. Кровотечение. 
В иды  кровотечений, приемы оказания первой помощ и при кровотечениях.

Д ы х ан и е .
Д ы хательная система: состав, строение, функции. Э тапы  дыхания. Л егочные объе

мы. Газообм ен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атм о
сферного воздуха как фактор здоровья. В ред табакокурения. П редупреж дение распро
странения инфекционны х заболеваний и соблю дение мер профилактики для защ иты  соб
ственного организма. П ервая помощ ь при остановке дыхания, спасении утопаю щ его, 
отравлении угарны м  газом.

П и щ еварен и е .
П итание. П ищ еварение. П ищ еварительная система: состав, строение, функции. 

Ф ерменты. О бработка пищ и в ротовой полости. Зубы и уход за  ними. С лю на и слю нные 
железы. Глотание. Роль ферментов в пищ еварении. П ищ еварение в желудке. Ж елудочны й 
сок. Аппетит. П ищ еварение в тонком  киш ечнике. Роль печени и подж елудочной ж елезы  в 
пищ еварении. В сасы вание питательных веществ. О собенности пищ еварения в толстом  
киш ечнике. В клад П авлова И. П. в изучение пищ еварения. Гигиена питания, предотвра
щ ение ж елудочно-киш ечны х заболеваний. П роф илактика отравлений и гепатита.

О бм ен  в ещ еств  и эн ерги и .
О бмен вещ еств и превращ ение энергии. Две стороны  обмена вещ еств и энергии. 

О бмен органических и неорганических веществ. Витамины. П роявление гиповитаминозов 
и авитаминозов, и меры их предупреждения. Э нергетический обмен и питание. П ищ евы е 
рационы. Н орм ы  питания. Регуляция обмена вещ еств. П оддерж ание тем пературы  тела. 
Терморегуляция при разных условиях среды. П окровы  тела. У ход за  кожей, волосами, ног
тями. Роль кожи в процессах терморегуляции. П рием ы  оказания первой помощ и при 
травмах, ожогах, обморож ениях и их профилактика.

В ы д елен и е.
М очевы делительная система: состав, строение, функции. П роцесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевы делительной системы и их 
предупреждение. М очеполовы е инфекции, меры их предупреж дения для сохранения зд о 
ровья.

Р азм н о ж ен и е  и р азв и ти е .
П оловая система: состав, строение, функции. О плодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. П оловое созревание. Н аследование признаков у 
человека. Н аследственны е болезни, их причины  и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. И нфекции, передаю 
щ иеся половы м путем и их профилактика. ВИЧ, проф илактика СПИДа.
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С ен со р н ы е  си стем ы  (ан а л и за т о р ы ).
О рганы  чувств и их значение в ж изни человека. С енсорны е системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. О птическая система глаза. Сетчатка. Зрительны е рецепторы: па
лочки и колбочки. Н аруш ения зрения и их предупреждение. У хо и слух. С троение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. О рганы равновесия, м ы ш ечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. В заим одействие сенсорных систем. В лияние экологических факторов 
на органы  чувств.

В ы с ш а я  н е р в н а я  д ея те л ь н о сть .
П сихология поведения человека. В ы сш ая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловны е и услов
ные рефлексы, их значение. П ознавательная деятельность мозга. Эмоции, память, м ы ш ле
ние, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. П редупреж дение наруш ений сна. О собен
ности психики человека: осмы сленность восприятия, словесно-логическое мыш ление, 
способность к накоплению  и передаче из поколения в поколение информации. И ндивиду
альные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Ц ели и 
мотивы  деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потреб
ностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.

З д о р о вье  ч е л о в е к а  и его охран а.
Здоровье человека. С облю дение санитарно-гигиенических норм и правил здорово

го образа жизни. У крепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив
ность, сбалансированное питание. В лияние физических упраж нений на органы  и системы 
органов. Защ итно-приспособительны е реакции организма. Ф акторы, наруш аю щ ие здоро
вье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Ч еловек и окруж аю щ ая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос
новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. С облю дение правил по
ведения в окруж аю щ ей среде, в опасны х и чрезвы чайны х ситуациях, как основа безопас
ности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окруж аю щ ей сре
ды. К ультура отнош ения к собственному здоровью  и здоровью  окружаю щ их.

О бщ и е б и о л о ги ч еск и е  зако н о м ер н о сти .
Б и о л о ги я  к а к  н а у к а .
Н аучны е методы  изучения, применяемы е в биологии: наблю дение, описание, экс

перимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в ф ормировании естественнонаучной картины  мира. 
О сновные признаки живого. У ровни организации ж ивой природы. Живые природные объ
екты как система. Классификация живых природных объектов.

К л е т к а .
К леточная теория. К леточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства ж ивой природы. С троение клетки: клеточная оболочка, плазматическая м ем бра
на, цитоплазма, ядро, органоиды. К леточное строение организмов. М ногообразие клеток. 
О бмен вещ еств и превращ ение энергии в клетке. Х ромосомы  и гены. Нарушения в строе
нии и функционировании клеток -  одна из причин заболевания организма. Д еление клетки 
-  основа размнож ения, роста и развития организмов.

О р ган и зм .
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О дноклеточны е и м ногоклеточны е организмы. К леточны е и неклеточные формы 
жизни. Вирусы. О собенности хим ического состава ж ивых организмов: неорганические и 
органические вещ ества, их роль в организме. О бмен вещ еств и превращ ения энергии -  
признак ж ивых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у  растений и животных. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размнож ение. П оловы е 
клетки. О плодотворение. Н аследственность и изменчивость -  свойства организмов. 
Н аследственная и ненаследственная изменчивость.

Вид.
Вид, признаки вида. В ид как основная систематическая категория живого. П опуля

ция как форма сущ ествования вида в природе. П опуляция как единица эволю ции. Ч. Д ар
вин -  основополож ник учения об эволю ции. О сновные движ ущ ие силы  эволю ции в п ри
роде: наследственная изменчивость, борьба за  сущ ествование, естественны й отбор. Р е 
зультаты  эволю ции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита
ния. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 
систематических групп растений и животных. П рим енение знаний о наследственности, 
изменчивости и искусственном отборе при вы ведении новых пород животных, сортов 
растений и ш таммов микроорганизмов.

Э ко си стем ы .
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Э косистемная орга

низация ж ивой природы. Экосистема, ее основны е компоненты. С труктура экосистемы. 
П ищ евы е связи в экосистеме. В заим одействие разны х видов в экосистеме (конкуренция, 
хищ ничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистем а (биогеоценоз). А гроэкоси
стема (агроценоз) как искусственное сообщ ество организмов. Круговорот веществ и по
ток энергии в биогеоценозах. Биосф ера -  глобальная экосистема. В.И. В ернадский -  осно
вополож ник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль ж ивого 
вещ ества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 
биосф еры  для сохранения ж изни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устой
чивости биосферы. Современны е экологические проблемы, их влияние на собственную  
ж изнь и ж изнь окруж аю щ их людей. П оследствия деятельности человека в экосистемах. 
В лияние собственны х поступков на ж ивые организмы  и экосистемы.

П р и м е р н ы й  сп и со к  п р а к т и ч е с к и х  р аб о т  по разд ел у  « Ж и в ы е  о р ган и зм ы » :
1. И зучение устройства увеличительны х приборов и правил работы  с ними;
2. П риготовление м икропрепарата кож ицы  чеш уи лука (мякоти плода томата);
3. И зучение органов цветкового растения;
4. И зучение строения позвоночного животного;
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;
6. И зучение строения семян однодольны х и двудольны х растений;
7. Изучение строения водорослей;
8. И зучение внеш него строения мхов (на местны х видах);
9. И зучение внеш него строения папоротника (хвощ а);
10. И зучение внеш него строения хвои, ш иш ек и семян голосеменны х растений;
11. И зучение внеш него строения покры тосеменны х растений;
12. О пределение признаков класса в строении растений;
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13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного- 
двух семейств;

14. И зучение строения плесневы х грибов;
15. В егетативное разм нож ение комнатны х растений;
16. И зучение строения и передвиж ения одноклеточны х животных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передви

жением и реакциями на раздражения;
18. И зучение строения раковин моллю сков;
19. И зучение внеш него строения насекомого;
20. И зучение типов развития насекомых;
21. И зучение внеш него строения и передвиж ения рыб;
22. И зучение внеш него строения и перьевого покрова птиц;
23. И зучение внеш него строения, скелета и зубной системы  млекопитаю щ их. 
П р и м е р н ы й  сп и со к  эк с к у р с и й  по разд ел у  « Ж и в ы е  о р ган и зм ы » :
1. М ногообразие животных;
2. О сенние (зимние, весенние) явления в ж изни растений и животных;
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4. Разнообразие птиц и м лекопитаю щ их местности прож ивания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей).
П р и м е р н ы й  сп и со к  п р а к т и ч е с к и х  р аб о т  по разд ел у  « Ч е л о в е к  и его здоровье» :
1. В ы явление особенностей строения клеток разны х тканей;
2. Изучение строения головного мозга;
3. Выявление особенностей строения позвонков;
4. В ы явление наруш ения осанки и наличия плоскостопия;
5. С равнение м икроскопического строения крови человека и лягушки;
6. П одсчет пульса в разны х условиях. Измерение артериального давления;
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. И зучение строения и работы  органа зрения.
П р и м е р н ы й  сп и со к  п р а к т и ч е с к и х  р аб о т  по разд ел у  « О б щ еб и о л о ги ч ески е  з а 

к он ом ерн ости » :
1. И зучение клеток и тканей растений и ж ивотны х на готовых м икропрепара

тах;
2. В ы явление изм енчивости организмов;
3. В ы явление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).
П р и м е р н ы й  сп и со к  эк с к у р с и й  по разд ел у  « О б щ еб и о л о ги ч ески е  зак о н о м е р н о 

сти»:
1. И зучение и описание экосистем ы  своей местности.
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участ

ка).
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.

2.2.2.11. Х и м и я
Реализация программы в процессе обучения позволит обучаю щ имся освоить клю 

чевые компетенции в области химии. И зучение предмета «Х имия» в части формирования
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у обучаю щ ихся научного мировоззрения, освоения общ енаучных методов познания, осво
ения практического применения научных знаний основано на м еж предметны х связях с 
предметами: «Ф изика», «Биология», «Экология», «География» и «М атематика» и ф орми
рует компетенции, необходимые для продолж ения образования в области естественных 
наук.

П е р в о н а ч а л ь н ы е  х и м и ч ес к и е  п о н я т и я
П редм ет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, изме

рение, эксперимент. Ф изические и химические явления. Ч исты е вещ ества и смеси. Спосо
бы разделения смесей. Атом. М олекула. Х им ический элемент. Знаки хим ических элем ен
тов. П росты е и слож ны е вещ ества. В алентность. Закон постоянства состава вещества. 
Х имические формулы. И ндексы. О тносительная атомная и молекулярная массы. М ассовая 
доля хим ического элем ента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Х имические 
уравнения. К оэффициенты. У словия и признаки протекания хим ических реакций. М оль 
-  единица количества вещ ества. М олярная масса.

К и слород . В одород
Кислород -  хим ический элем ент и простое вещ ество. Озон. Состав воздуха. Ф изи

ческие и хим ические свойства кислорода. П олучение и применение кислорода. Тепловой 
эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. В одород -  
хим ический элем ент и простое вещество. Ф изические и хим ические свойства водорода. 
П олучение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 
водорода. Закон А вогадро. М олярны й объем газов. Качественны е реакции на газообраз
ные вещ ества (кислород, водород). О бъемны е отнош ения газов при химических реакциях.

В ода. Р а с т в о р ы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. К онцентрация растворов. М ассовая доля 
растворенного вещ ества в растворе.

О сн о в н ы е  к л а с с ы  н е о р ган и ч е ск и х  соединений
Оксиды. Классификация. Н оменклатура. Физические свойства оксидов. Х им иче

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. К лассификация. Н о
менклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Х имические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты . К лассификация. Н оменклатура. Физические 
свойства кислот. Получение и применение кислот. Х имические свойства кислот. И ндика
торы. И зм енение окраски индикаторов в различны х средах. Соли. Классификация. Н ом ен
клатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Х имические свойства 
солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема без
опасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

С тр о ен и е  ато м а. П ер и о д и ч еск и й  за к о н  и п ер и о д и ч еск ая  си стем а х и м и ч еск и х  
эл ем ен то в  Д .И . М ен д ел еева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. П ериодический закон Д.И. М енделеева. П ериодическая система х и 
мических элем ентов Д.И. М енделеева. Ф изический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы  и периода периодической системы. Строение энер
гетических уровней атомов первых 20 хим ических элементов периодической системы 
Д.И. М енделеева. Закономерности изменения свойств атомов хим ических элем ентов и их
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соединений на основе полож ения в периодической системе Д.И. М енделеева и строения 
атома. Значение П ериодического закона Д.И. М енделеева.

С тр о ен и е  вещ еств . Х и м и ч е с к а я  с в я зь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная хим иче

ская связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физиче
ские свойства веществ на примере воды. И онная связь. М еталлическая связь. Типы кри
сталлических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Х и м и ч еск и е  р е а к ц и и
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хими

ческой реакции. Понятие о катализаторе. К лассиф икация хим ических реакций по раз
личны м признакам: числу и составу исходны х и полученных вещ еств; изменению  степе
ней окисления атомов хим ических элементов; поглощ ению  или выделению  энергии. 
Э лектролитическая диссоциация. Э лектролиты  и неэлектролиты . Ионы. К атионы  и анио
ны. Реакции ионного обмена. У словия протекания реакций ионного обмена. Э лектролити
ческая диссоциация кислот, щ елочей и солей. Степень окисления. О пределение степени 
окисления атомов хим ических элем ентов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 
Сущ ность окислительно-восстановительны х реакций.

Н е м е т а л л ы  IV  -  V II  гр у п п  и их соеди нен ия
П олож ение неметаллов в периодической системе хим ических элементов Д. И. 

М енделеева. О бщ ие свойства неметаллов. Галогены : ф изические и хим ические свой ства . 
С оединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: ф изиче
ские и химические свойства. С оединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды  серы. 
Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические 
свойства. Аммиак. Соли аммония. О ксиды азота. А зотная кислота и ее соли. Ф осфор: ф и
зические и хим ические свойства. С оединения фосфора: оксид фосфора (V), ортоф осф ор
ная кислота и ее соли. Углерод: ф изические и хим ические свойства. Аллотропия углеро
да: алмаз, графит, карбин, фуллерены. С оединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 
угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

М е т а л л ы  I  -  I I I  груп п  и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде

леева. Общие физические свойства металлов. О бщ ие хим ические свойства металлов: 
реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений метал
лов. Щ елочны е м еталлы  и их соединения. Щ елочноземельны е металлы  и их соединения. 
Алю миний. А мф отерность оксида и гидроксида алю миния. Ж елезо. С оединения ж елеза и 
их свойства: оксиды, гидроксиды  и соли ж елеза (II и III).

П е р в о н а ч а л ь н ы е  свед ен и я  об о р ган и ч еск и х  вещ ествах
П ервоначальны е сведения о строении органических веществ. У глеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. К ислородсодерж а
щ ие соединения: спирты  (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты  (уксусная кис
лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Б иологически важные 
вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по
следствия.

Т и п ы  р а с ч е т н ы х  зад ач :
1. В ы числение массовой доли хим ического элем ента по формуле соединения.
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Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов.

2. В ы числения по хим ическим  уравнениям  количества, объема, массы вещ ества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.

3. Расчет массовой доли растворенного вещ ества в растворе.
П р и м е р н ы е  т е м ы  п р а к ти ч е с к и х  работ:
1. Л абораторное оборудование и приемы обращ ения с ним. П равила безопас

ной работы  в хим ической лаборатории.
2. О чистка загрязненной поваренной соли.
3. П ризнаки протекания хим ических реакций.
4. П олучение кислорода и изучение его свойств.
5. П олучение водорода и изучение его свойств.
6. П риготовление растворов с определенной массовой долей растворенного

вещества.
7. Реш ение эксперим ентальны х задач по теме «О сновны е классы  неорганиче

ских соединений».
8. Реакции ионного обмена.
9. Качественные реакции на ионы в растворе.
10. Получение аммиака и изучение его свойств.
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12. Реш ение эксперим ентальны х задач по тем е «Н еметаллы  IV  -  V II групп и их

соединений».
13. Реш ение эксперим ентальны х задач по тем е «М еталлы  I -  III групп и их со

единения».

2.2.2.12. И зо б р ази тел ьн о е  и скусство
П рограм м а учебного предмета «И зобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, ум ения ориентироваться 
в различны х сферах мировой худож ественной культуры, на формирование у обучаю щ ихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской худож ествен
ной культуры.

В программе предусмотрена практическая худож ественно-творческая деятель
ность, аналитическое восприятие произведений искусства. П рограм м а вклю чает в себя 
основы разны х видов визуально-пространственны х искусств -  ж ивописи, графики, скуль
птуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 
фото- и киноискусства.

С вязую щ им звеном  предм ета «И зобразительного искусства» с другими предметами 
является образ, созданны й средствами разны х видов искусства и создаваемы й обучаю щ и
мися в различны х видах худож ественной деятельности.

И зучение предмета «И зобразительное искусство» в части ф ормирования у обуча
ю щ ихся научного мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, изм ере
ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на меж предметны х связях с предметами: «И стория России», «О бщ ествознание», 
«География», «М атематика», «Технология».

С од ерж ан и е  учебного  п р ед м ета  « И зо б р ази тел ьн о е  искусство» .
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Н арод н ое  худож ествен ное тв о р ч еств о  -  н е и с с я к а е м ы й  и с то ч н и к  сам о б ы тн о й
к р а с о т ы .
С олярны е знаки (декоративное изображ ение и их условно-сим волический харак

тер). Д ревние образы  в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и деко
ра. К рестьянский дом  как отраж ение уклада крестьянской ж изни и памятник архитектуры. 
О рнамент как основа декоративного украш ения. П раздничны й народны й костю м -  це
лостны й худож ественны й образ. О брядовы е действия народного праздника, их сим воли
ческое значение. Различие национальны х особенностей русского орнамента и орнаментов 
других народов России. Д ревние образы  в народны х игруш ках (Д ы мковская игруш ка, Ф и- 
лимоновская игрушка). К омпозиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ
ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Х охлома, Ж остово, роспись по 
металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). С вязь времен в 
народном искусстве.

В и д ы  и зо б р ази тел ьн о го  и с к у сств а  и о сн о вы  образного  я зы к а .
П ространственны е искусства. Х удож ественны е материалы. Ж анры  в изобразитель

ном искусстве. В ы разительны е возмож ности изобразительного искусства. Я зы к и смысл. 
Рисунок -  основа изобразительного творчества. Х удож ественны й образ. С тилевое един
ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. О сновы цветоведения. Композиция. Н атю рморт. П онятие 
формы. Геом етрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. М ногообразие форм 
окруж аю щ его мира. И зображ ение объема на плоскости. Освещ ение. С вет и тень. Н атю р
морт в графике. Ц вет в натю рморте. Пейзаж . П равила построения перспективы. В оздуш 
ная перспектива. П ейзаж  настроения. П рирода и художник. П ейзаж  в ж ивописи худож ни
ков -  импрессионистов (К. М оне, А. Сислей). П ейзаж  в графике. Работа на пленэре.

П о н и м а н и е  см ы с л а  д е я те л ь н о с т и  худож ни ка.
П ортрет. К онструкция головы человека и ее основны е пропорции. И зображ ение 

головы человека в пространстве. П ортрет в скульптуре. Граф ический портретны й рису
нок. О бразны е возмож ности освещ ения в портрете. Роль цвета в портрете. В еликие порт
ретисты  прош лого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И .Н. К рамской, В.А. Серов). П ортрет в 
изобразительном искусстве X X  века (К.С. П етров-В одкин, П.Д. Корин).

И зображ ение фигуры человека и образ человека. И зображ ение фигуры  человека в 
истории искусства (Л еонардо да Винчи, М икеландж ело Буанаротти, О. Роден). П ропорции 
и строение фигуры  человека. Л епка фигуры  человека. Н абросок фигуры  человека с нату
ры. О сновы  представлений о выраж ении в образах искусства нравственного поиска чело
вечества (В.М. Васнецов, М .В. Нестеров).

В еч н ы е  т е м ы  и в е л и к и е  и с то р и ч е ск и е  со б ы ти я  в  и скусстве .
С ю ж ет и содерж ание в картине. П роцесс работы  над тем атической картиной. Б и б 

лейские сю ж еты  в мировом изобразительном  искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
М икеландж ело Буанаротти, Раф аэль Санти). М иф ологические тем ы  в зарубеж ном  искус
стве (С. Боттичелли, Джорджоне, Раф аэль Санти). Русская религиозная ж ивопись X IX  ве
ка (А.А. И ванов, И .Н. К рамской, В.Д. П оленов). Тематическая картина в русском  искус
стве X IX  века (К.П. Брю ллов). И сторическая ж ивопись худож ников объединения «М ир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н .К. Рерих). И сторические картины из жизни моего 
города (исторический жанр). П раздники и повседневность в изобразительном  искусстве 
(бытовой жанр). Тема В еликой О течественной войны  в м онументальном искусстве и в 
живописи. М ем ориальны е ансамбли. М есто и роль картины  в искусстве X X  века (Ю .И.
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П именов, Ф.П. Реш етников, В.Н. Бакш еев, Т.Н. Я блонская). И скусство иллю страции (И.Я. 
Билибин, В.А. М илаш евский, В.А. Ф аворский). А ним алистический жанр (В.А. Ватагин, 
Е.И. Чаруш ин). О бразы  ж ивотны х в современны х предметах декоративно-прикладного 
искусства. С тилизация изображ ения животных.

К о н с тр у к т и в н о е  и скусство : а р х и те к ту р а  и д и зай н .
Х удож ественны й язы к конструктивны х искусств. Роль искусства в организации 

предметно -  пространственной среды ж изни человека. О т плоскостного изображ ения к 
объемному макету. Здание как сочетание различны х объемов. П онятие модуля. В аж ней
ш ие архитектурные элем енты  здания. В ещ ь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство худож ественного и функционального в вещи. Ф орм а и материал. Ц вет в архи
тектуре и дизайне. А рхитектурны й образ как понятие эпохи (Ш .Э. ле Корбю зье). Т енден
ции и перспективы  развития современной архитектуры. Ж илое пространство города (го
род, микрорайон, улица). П рирода и архитектура. Л андш аф тны й дизайн. О сновные ш колы 
садово-паркового искусства. Русская усадебная культура X V III - X IX  веков. И скусство 
флористики. П роектирование пространственной и предметной среды. Д изайн моего сада. 
И стория костюма. К ом позиционно - конструктивны е принципы  дизайна одежды.

И зо б р а зи тел ьн о е  и скусство  и а р х и т е к т у р а  России.
Х удож ественная культура и искусство Д ревней Руси, ее символичность, обращ ен

ность к внутреннему миру человека. А рхитектура К иевской Руси. М озаика. К расота и 
своеобразие архитектуры  В ладим иро-С уздальской Руси. А рхитектура В еликого Н овгоро
да. О бразны й мир древнерусской ж ивописи (А ндрей Рублев, Ф еофан Грек, Дионисий). 
Соборы  М осковского Кремля. Ш атровая архитектура (церковь В ознесения Х ристова в се
ле Коломенском, Х рам  П окрова на Рву). И зобразительное искусство «бунташ ного века» 
(парсуна). М осковское барокко.

Искусство полиграфии.
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (гра
фическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Компози
ционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 
рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и ар
хитектуре XVIII - X IX  веков.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Роко
тов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 
М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 
(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куин- 
джи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Хри
стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй по
ловины XIXвека (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.
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Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушки
на). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография.

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож
ник. Сценография -  особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фо
тографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика кино
изображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразитель
ности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимацион
ный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, 
художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бон
дарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

2.2.2.13. М у зы к а
Ц ель реализации программы учебного предмета «М узыка» -  воспитание худож е

ственной культуры как части всей духовной культуры обучаю щ ихся на основе специф и
ческих методов эстетического познания (восприятие искусства, постиж ение мира через 
переживание, худож ественное обобщ ение, содерж ательны й анализ произведений, м оде
лирование худож ественно-творческого процесса), развитие творческих способностей 
ш кольника в процессе форм ирования его м узы кальной культуры как неотъемлемой части 
всей его духовной культуры.

И зучение предмета «М узы ка» в части ф ормирования у обучаю щ ихся научного м и
ровоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, эксперимент, м о
делирование), освоения практического применения научных знаний основано на м еж 
предметны х связях с предметами: «Литература», «И зобразительное искусство», «И сто
рия», «География» и др.

П рограм м а содерж ит перечень музы кальны х произведений по выбору образова
тельной организации для использования в обеспечении достиж ения образовательны х ре
зультатов.

М у зы к а  к а к  вид  и ску сства .
И нтонация как носитель образного смысла. М ногообразие интонационно-образны х 

построений. Средства м узы кальной вы разительности в создании музы кального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально
инструментальной, камерно-инструментальной, симф онической и театральной музыки. 
Различны е формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, со
натно-симфонический цикл, сюита), их возмож ности в воплощ ении и развитии м узы 
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кальных образов. К руг музы кальны х образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. М ногообразие связей музыки 
с литературой. В заим одействие музыки и литературы  в музы кальном  театре. П рограм м ная 
музыка. Что роднит музыку с изобразительны м искусством. П ортрет в музыке и изобрази
тельном  искусстве. К артины  природы  в музыке и в изобразительном  искусстве. М ногооб
разие связей музыки со скульптурой, архитектурой.

Н арод н ое  м у зы к а л ь н о е  тв о р ч еств о .
У стное народное музы кальное творчество в развитии общ ей культуры народа. Х а

рактерны е черты  русской народной музыки. О сновные ж анры  русской народной вокаль
ной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, со
ревновательное, сказительное). М узы кальны й фольклор народов России. И стоки и инто
национное своеобразие, м узы кального фольклора разны х стран мира. Знаком ство с м узы 
кальной культурой, народны м м узы кальны м творчеством  своего региона.

Р у с с к а я  м у зы к а  от эпохи  с р ед н ев ек о в ь я  до рубеж а X TX-ХХ веко в .
Д ревнерусская духовная музыка. Знам енны й распев как основа древнерусской 

храм овой музыки. О сновные ж анры  профессиональной музыки эпохи П росвещ ения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Ф ормирование русской классической м узы кальной ш колы 
(М.И. Глинка). О бращ ение композиторов к народным истокам  проф ессиональной музыки. 
Ром антизм  в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М .П. М усоргский, А.П. Бородин, Н .А. Римский-К орсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).

З ар у б еж н ая  м у зы к а  от  эпохи  с р ед н ев ек о в ь я  до рубеж а ХТХ-ХХ век о в .
С редневековая духовная музыка: григорианский хорал. Ж анры  зарубеж ной духов

ной и светской музыки эпохи В озрож дения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, рек 
вием, ш ансон) О течественная духовная и светская музы кальная культура (кант, хоровой 
концерт). И.С. Бах. Венская классическая ш кола (И. Гайдн, В. М оцарт, Л. Бетховен). 
Творчество композиторов-ром антиков Ф. Ш опен, Ф. Лист, Р. Ш уман, Ф Ш уберт, Э. Григ). 
О перный жанр в творчестве композиторов X IX  века (Ж. Бизе, Дж. Верди). О сновные ж ан
ры  светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерно-инструментальная и вокаль
ная музыка, концерт, симфония, опера, балет). Роль ф ольклора в становлении проф есси
онального музы кального творчества. Д уховная музы ка русских композиторов. Традиции 
русской м узы кальной классики, стилевые черты  русской классической музы кальной ш ко
лы.

Р у с с к а я  и зар у б еж н ая  м у зы к а л ь н а я  к у л ь т у р а  XX в ек а .
Знакомство с творчеством  всемирно известных отечественны х композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. П рокофьев, Д.Д. Ш остакович, Г.В. Свиридов, Р. Щ едрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубеж ны х композиторов Х Х  столетия (К. Дебю сси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). М ногообразие стилей в отечественной и за
рубеж ной музыке Х Х  века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симф одж аз -  наибо
лее яркие композиторы  и исполнители. О течественны е ком позиторы -песенники Х Х  сто
летия. О бобщ енное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерны х 
признаках. А вторская песня: прош лое и настоящ ее. Рок-м узы ка и ее отдельны е направле
ния (рок-опера, рок-н-ролл.). М ю зикл. Электронная музыка. П рим енение современны х 
информационно-коммуникационны х технологий для записи  и воспроизведения музыки.
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С о в р е м е н н а я  м у зы к а л ь н а я  ж и зн ь .
П анорам а современной м узы кальной ж изни в России и за  рубежом: концерты, кон

курс и ф естивали (современной и классической музыки). Н асл ед и е  вы даю щ ихся отече
ственны х (Ф.И. Ш аляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свеш ников) и зарубеж ны х исполнителей(Э. 
Карузо, М . Каллас) классической музыки.. Современные выдаю щ иеся исполнители и м у
зы кальны е коллективы. В сем ирны е центры  м узы кальной культуры и музы кального обра
зования. К лассическая музы ка в современны х обработках.

З н ач е н и е  м у зы к и  в  ж и зн и  ч ел о в ек а .
С тиль как отраж ение мироощ ущ ения композитора. М узы ка и ее влияние на чело

века, его чувства и мысли, характер и деятельность, отнош ение к жизни. П реобразую щ ая 
сила музыки как вида искусства. В ечны е проблемы  ж изни в творчестве композиторов. 
С воеобразие видения картины  мира в национальны х музы кальны х культурах В остока и 
Запада.

П ер еч ен ь  м у з ы к а л ь н ы х  п р о и звед ен и й  по в ы б о р у  о б р азо в ател ьн о й  о р га н и за 
ц и и  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в  обесп ечении  о б р а зо в а т е л ь н ы х  р езу л ь тато в

1. Ч. Айвз. «К осмический пейзаж».
2. Г. А ллегри. «М изерере» («Помилуй»).
3. А м ериканский народный блю з «Роллем  П ит» и «Город Н ью -Й орк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина).
4. Э. А ртемьев «М озаика».
5. И. Бах. М аленькая прелю дия для органа соль минор (обр. для ф-но.
6. Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. О рганная фуга соль 

минор. О рганная ф уга ля минор. П релю дия до мажор (ХТК, том  I). Ф уга ре диез минор 
(ХТК, том  I). И тальянский концерт. П релю дия №  8 ми минор («12 маленьких прелю дий 
для начинаю щ их»). В ы сокая месса си минор (хор «K irie» (№  1), хор «G loria» (№  4), ария 
альта «A gnus D ei» (№  23), хор «Sanctus»). О ратория «Страсти по М атфею » (ария альта №  
47).С ю ита №  2 (7 часть «Ш утка»). И .С. Бах -  Ф. Бузони. Ч акона из П артиты  №  2 для 
скрипки соло.

7. И. Бах-Ш . Гуно «A ve M aria»
8. Ф. Бахор. «М араканда».
9. М . Березовский. Х оровой концерт «Не отверж и мене во время старости».
10. Л. Бернстайн. М ю зикл «Вестсайдская история» (песня Тони «М ария!», песня 

и танец девуш ек «А мерика», дуэт Тони и М арии, сцена драки).
11. Л. Бетховен. С имфония №  5. С оната №  7 (экспозиция I части). С оната №  8 

(«П атетическая»). С оната №  14 («Лунная»). С оната №  20 (II часть, менуэт). С оната №  23 
(«А ппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Э косез ми 
бемоль мажор. К онцерт №  4 для ф -но с орк.(ф рагм ент II части). М узы ка к трагедии И.В. 
Гете «Эгмонт» (Увертю ра. П есня Клерхен). Ш отландская песня «В ерны й Джонни».

12. Ж. Бизе. О пера «Кармен» (фрагменты: У вертю ра, Х абанера из I д., С цена га
дания).

13. Ж. Бизе-Р. Щ едрин. Балет «К армен-сю ита» (В ступление (№ 1). Танец (№ 2) 
Развод караула (№ 4). Вы ход К арм ен и Х абанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и К арм ен (№ 10). А даж ио (№ 11). Гадание (№ 12). Ф инал (№ 13). 
«Блю з Западной окраины».
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14. А.П. Бородин. К вартет № 2 (Н октю рн-Ш  ч.). С имфония №  2 «Богатырская» 
(экспозиция I ч.). О пера «Князь И горь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», А рия 
К нязя И горя из II д., П оловецкая пляска с хором  из II д., П лач Я рославны  из IV  д.).

15. Д. Бортнянский. Х ерувимская песня №  7. «С лава О тцу и Сыну и С вятому
Духу».

16. Ж. Брель. Вальс.
17. Дж. Верди. О пера «Риголетто» (П есенка Герцога, Финал).
18. А. Вивальди. Ц икл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

и чембало «В ремена года» («Весна», «Зима»).
19. Э. Вила-Л обос. «Бразильская бахиана» №  5 (ария для сопрано и виолонче

лей).
20. А. Варламов. «Горные верш ины» (сл. М .Ю . Лермонтова). «К расны й сара

фан» (сл. Г. Ц ыганова).
21. В. Гаврилин «П ерезвоны». П о прочтении В. Ш укш ина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душ е» (№ 1), «С мерть разбойника» (№  
2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «В ечерняя музыка» (№  10), «М олитва» (№  17). В о 
кальны й цикл «В рем ена года» (Весна, Осень).

22. Й. Гайдн. Сим ф ония №  103 («С трем оло литавр»). П ервая часть. Четвертная
часть.

23. Г. Гендель. П ассакалья из сю иты соль минор. Х ор «А ллилуйя» (№ 44) из ора
тории «М ессия».

24. Дж. Герш вин. О пера «П орги и Бесс» (К олы бельная К лары  из I д., Песня. 
П орги из II д., Д уэт П орги и Бесс из II д., П есенка С портинг Л айф а из II д.). К онцерт для 
ф-но с оркестром  (I часть). Рапсодия в блю зовых тонах. «Л ю бимы й мой» (сл. А. Г ерш ви
на, русский текст Т. Сикорской).

25. М .И. Глинка. О пера «И ван Сусанин» (Рондо А нтониды  из I д., хор «Разгуля- 
лися, разливалися», романс А нтониды , П ольский, Краковяк, М азурка из II д., П есня Вани 
из III д., Хор поляков из IV  д., А рия Сусанина из IV  д., хор «Славься!»). О пера «Руслан и 
Лю дмила» (У вертю ра, С цена Н аины  и Ф арлафа, П ерсидский хор, заклю чительны й хор 
«С лава великим  богам!»). «Вальс-фантазия». «Я  помню  чудное мгновенье» (ст. А. П уш 
кина). «П атриотическая песня» (сл. А. М аш истова). «Ж аворонок» (ст. Н. Кукольника).

26. М . Глинка-М . Балакирев. «Ж аворонок» (ф ортепианная пьеса).
27. К. Глю к. О пера «О рфей и Э вридика» (хор «Струн золоты х напев», М елодия, 

хор фурий).
28. Э. Григ. М узы ка к драме Г. И бсена «Пер Гю нт» (П есня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). С оната для виолончели и фортепиано» (I часть).
29. А. Гурилев. «Д омик-крош ечка» (сл. С. Лю бецкого). «Вьется ласточка сизо

крылая» (сл. Н. Грекова). «К олокольчик» (сл. И. М акарова).
30. К. Дебю сси. «П разднества». «Бергамасская сю ита» («Л унный свет»). Ф орте

пианная сю ита «Д етский уголок» («К укольны й кэк-вок»).
31. Б. Дварионас. «Д еревянная лошадка».
32. И. Дунаевский. М арш  из к/ф «В еселы е ребята» (сл. В. Л ебедева-К умача). 

О перетта «Белая акация» (Вальс, П есня об Одессе, В ы ход Л арисы  и семи кавалеров»).
33. А. Ж урбин. Рок-опера «О рфей и Э вридика» (П есня Орфея, Баллада Ф орту

ны, Баллада Х арона, А рия О рфея «П отерял я Эвридику, М аятник).
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34. Знам енны й распев.
35. Д. Кабалевский. О пера «К ола Брю ньон» (У вертю ра, М онолог Кола). К онцерт 

№  3 для ф-но с оркестром  (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рож дественского («Н аш и дети», 
«П омните!»). «Ш кольны е годы».

36. В. Калинников. С имфония №  1 (соль минор, I часть).
37. К. Караев. Балет «Тропою  грома» (Танец черных).
38. Д. Каччини. «A ve M aria».
39. В. Кикта. Ф рески Софии К иевской (концертная симф ония для арфы с ор 

кестром): О рнамент (№  1), О рнам ент 2 (№ 3), Групповой портрет дочерей Я рослава М уд 
рого (№  4), Борьба ряж ены х (№ 6), М узы кант (№  7), Скоморохи (№ 8). «М ой край тополи
ный» (сл. И. Векш егоновой).

40. В. Лауруш ас. «В путь».
41. Ф. Лист. В енгерская рапсодия №  2. Э тю д П аганини (№ 6).
42. И. Лученок. «Х атынь» (ст. Г. П етренко).
43. А. Лядов. К иким ора (народное сказание для оркестра).
44. Ф. Лэй. «И стория любви».
45. М адригалы  эпохи В озрождения.
46. Р. де Лиль. «М арсельеза».
47. А. М арчелло. К онцерт для гобоя с оркестром  ре минор (II часть, Адажио).
48. М . М атвеев. «М атуш ка, матуш ка, что во поле пыльно».
49. Д. М ийо. «Бразилейра».
50. И. М орозов. Б алет «А йболит»( фрагменты: П олечка, М орское плавание, Г  а-

лоп)
51. В.А. М оцарт. Ф антазия для ф ортепиано до минор. Ф антазия для фортепиано 

ре минор. С оната до мажор. (эксп. I ч.). «М аленькая ночная серенада» (Рондо).С имфония 
№  40. Симфония №  41 (ф рагмент II ч.). Реквием  («D ies ire», «Lacrim oza»). С оната №  11 (I, 
II, III ч.). Хор из оперы «В олш ебная флейта» «О ткуда приятны й и неж ны й тот звон». 
«Ave,verum ».

52. М . М усоргский. О пера «Борис Годунов» (Вступление, П есня В арлаама, С це
на смерти Бориса, сцена под К ром ам и).О пера «Х ованщ ина» (Вступление, П ляска перси- 
док).

53. Н. М ясковский. С имфония №  6 (экспозиция финала).
54. Н егритянский спиричуэл.
55. М . О гиньский. П олонез ре минор («П рощ ание с Родиной»).
56. К. Орф. «К армина Бурана». (М ирские песнопения. Сценическая кантата для 

певцов, хора и оркестра: №  1, 2, 5, 8, 20, 21).
57. Дж. П ерголези «Stabat m ater» (№ 1, 13).
58. С. П рокофьев. О пера «В ойна и мир» (А рия Кутузова, Вальс). С оната №  2 (I 

ч.). С имфония №  1 («Классическая»): I ч., II ч., III ч. Гавот, IV  ч. Ф инал. Балет «Ромео и 
Д жульетта» (У лица просыпается. Танец рыцарей. П атер Лоренцо). К антата «А лександр 
Н евский» (Л едовое побоище). Ф ортепианны е миниатю ры  «М имолетности»(№ 1,7,10).

59. М . Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. К онцерт №  2 для ф-но с оркестром  (I часть). К онцерт №  3 

для ф-но с оркестром  (мелодия I части). « Вокализ». «В есенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 
«О стровок» (сл. К. Бальм онта (из Ш елли). «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). П релю дии (до д и 
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ез минор, соль минор, соль диез минор). Сю ита для двух фортепиано (Слезы  (№ 3), С вет
лый праздник (№ 4). «В сенощ ное бдение»: «П риидите, поклонимся» (№ 1), «Н ыне отпущ а- 
еш и» (№ 2), «Богородице Дево, радуйся» (№  6).

61. Н. Римский-К орсаков. О пера «Садко» (Колы бельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», С цена появления лебедей, П есня В аряж ского гос
тя, П есня И ндийского гостя, П есня В еденецкого гостя). О пера «Золотой петуш ок» («Ш е
ствие»). О пера «С негурочка» (пролог -  С цена Снегурочки с М орозом  и Весной, ария С не
гурочки «С подруж ками по ягоды  ходить», Третья песня Леля (III д.), сцена таяния С негу
рочки «Лю блю  и таю». О пера «С казка о царе Салтане» («П олет шмеля»). О пера «С каза
ние о невидимом граде К итеж е и деве Ф евронии» (симфоническая картина «Сеча при 
К ерж енце»).С им ф оническая сю ита «Ш ехеразада» (I часть). А. Рубинш тейн. «Горные вер
ш ины» (ст. М .Ю . Лермонтова).

62. Я н  Сибелиус. М узы ка к пьесе А. Я рнеф ельта «Куолема» («Грустны й вальс»).
63. П. Сигер «П есня о молоте». «Все преодолеем».
64. Г. Свиридов. К антата «П амяти С. Есенина» ( II ч. «П оет зима, аука- 

ет»).У вертю ра к к/ф «Время, вперед». «М узы кальны е иллю страции к повести 
А.С. П уш кина «М етель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «П астораль», 
«В оенны й марш», «Венчание»). М узы ка к драме А. Толстого «Ц арь Ф едор И оанович» 
(«Лю бовь святая»).

65. А. Скрябин. Этю д №  12 (ре диез минор). П релю дия №  4 (ми бемоль минор).
66. И. Стравинский. Балет «П етруш ка» (П ервая картина: тем ы  гулянья, Б алаган

ный дед, Танцовщ ица, Ш арм анщ ик играет на трубе, Ф окусник играет на флейте, Танец 
оживш их кукол).) С ю ита №  2 для оркестра.

67. М . Теодоракис «Н а побереж ье тайном». «Я -  фронт».
68. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (П лач Я рославны  из III действия, М олитва 

из III действия).
69. Э. Уэббер. Рок-опера «И исус Х ристос-суперзвезда» (Н ебом головы полны  №  

1, К олы бельная М агдалины  «Все хорош о» №  5, Осанна! (№ 8), Сон П илата (№  9), Н е знаю, 
как лю бить его (№  12), Тайная вечеря (№  14). М ю зикл «Кош ки», либретто по Т. Элиоту (I 
д. № 1, № 7, № 11; II д. №  5, №  7, №  9).

70. А. Х ачатурян. Б алет «Гаянэ» (Танец с саблями, К олы бельная).К онцерт для 
скрипки с орк.( I ч., II ч., I II ч.). М узы ка к драме М .Ю . Л ерм онтова «М аскарад»(Галоп. 
Вальс)

71. К. Х ачатурян. Б алет «Чиполлино» (фрагменты).
72. Т. Х ренников. С ю ита из балета «Лю бовью  за лю бовь» (Увертю ра. Общ ее 

адажио. С цена заговора. О бщ ий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гим н любви).
73. П .И. Чайковский. В ступление к опере «Евгений Онегин». Сим ф ония №  4 (III 

ч.). С имфония №  5 (I ч., III ч. Вальс, IV  ч. Финал). С имфония №  6. К онцерт №  1 для ф -но с 
оркестром  (II ч., III ч.). У вертю ра-ф антазия «Ромео и Джульетта». Торж ественная увертю 
ра «1812 год». С ю ита №  4 «М оцартиана». Ф ортепианны й цикл «В рем ена года» («Н а трой 
ке»). Н октю рн до-диез минор. «В сенощ ное бдение» («Богородице Дево, радуйся» №  8).«Я 
ли в поле да не травуш ка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. П лещ еева). «П окаян
ная молитва о Руси».

74. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
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75. М . Чю рленис. П релю дия ре минор. П релю дия ми минор. П релю дия ля м и
нор. С имфоническая поэма «М оре».

76. А. Ш нитке. К ончерто гроссо. С ю ита в старинном стиле для скрипки и ф-но. 
Ревизская сказка (сю ита из музыки к одноименному спектаклю  на Таганке): У вертю ра 
(№ 1), Д етство Чичикова (№ 2), Ш инель (№  4),Ч иновники (№ 5).

77. Ф.Ф. Ш опен. В альс №  6 (ре бемоль мажор). В альс №  7 (до диез минор), вальс 
№  10 (си минор). М азурка №  1. М азурка №  47. М азурка №  48. П олонез (ля мажор). Н ок
тю рн фа минор. Э тю д №  12 (до минор). П олонез (ля мажор).

78. Д. Ш остакович. С имфония №  7 «Ленинградская». «П раздничная увертюра».
79. И. Ш траус. «П олька-пиццикато». В альс из оперетты  «Летучая мышь».
80. Ф. Ш уберт. С имфония №  8 («Н еоконченная»). В окальны й цикл «П рекрасная 

мельничиха» (ст. В. М ю ллера, «В путь»). «Л есной царь» (ст. И .В. Гете). «Ш арманщ ик» 
(ст. В М ю ллера»). «С еренада» (сл. Л. Рельш таба, перевод Н. Огарева). «A ve M aria» (сл. В. 
Скотта).

81. Р.К. Щ едрин. О пера «Не только любовь». (П есня и частуш ки Варвары).
82. Д. Эллингтон. «Караван».
83. А. Эшпай. «В енгерские напевы».

2.2.2.14. Т ехн ол оги я
Ц ел и  и за д а ч и  тех н о л о ги ч еск о го  о б р азо в ан и я
П редм етная область «Технология» является необходимы м компонентом общ его 

образования всех ш кольников, предоставляя им возмож ность применять на практике зн а
ния основ наук. Это ф актически единственны й ш кольны й учебны й курс, отраж аю щ ий в 
своем содерж ании общ ие принципы  преобразую щ ей деятельности человека и все аспекты 
м атериальной культуры. Он направлен на овладение учащ имися навы ками конкретной 
предметно-преобразую щ ей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям  развития общ ества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация ш кольников на работу в различ
ных сферах общ ественного производства. Тем самы м обеспечивается преемственность 
перехода учащ ихся от общ его к профессиональному образованию  и трудовой деятельно
сти.

П рограм м а предмета «Технология» обеспечивает формирование у ш кольников 
технологического мыш ления. С хема технологического мы ш ления (потребность -  цель -  
способ -  результат) позволяет наиболее органично реш ать задачи установления связей 
между образовательны м  и ж изненны м пространством, образовательны ми результатами, 
полученны ми при изучении различны х предметны х областей, а такж е собственны ми о б 
разовательны ми результатами (знаниями, умениями, универсальны ми учебны м и действи
ями и т. д.) и ж изненны ми задачами. К роме того, схема технологического мыш ления поз
воляет вводить в образовательную  деятельность ситуации, даю щ ие опыт принятия праг
матичны х реш ений на основе собственны х образовательны х результатов, начиная от р е 
ш ения бы товы х вопросов и заканчивая реш ением  о направлениях продолж ения образова
ния, построением  карьерны х и ж изненны х планов. Таким образом, предметная область 
«Технология» позволяет формировать у обучаю щ ихся ресурс практических ум ений и 
опыта, необходимы х для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мыш ления.
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П редм ет «Технология» является базой, на которой мож ет быть сф ормировано про
ектное мыш ление обучаю щ ихся. П роектная деятельность как способ преобразования р е 
альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватны м средством  в ситу
ациях, когда сформ ировалась или вы явлена в ближ айш ем окруж ении новая потребность, 
для которой в опы те обучаю щ егося нет отработанной технологии целеполагания и по
строения способа достиж ения целей или имеется противоречие между представлениям и о 
должном, в котором вы явленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Т а
ким образом, в программу вклю чено содержание, адекватное требованиям  Ф ГО С к освое
нию обучаю щ имися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

П роектно-технологическое мы ш ление м ож ет развиваться только с опорой на уни
версальные способы  деятельности в сферах самоуправления и разреш ения проблем, рабо
ты  с инф ормацией и коммуникации. П оэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную  долю  деятельности образовательной организации по ф ормированию  уни
версальны х учебны х действий в той их части, в которой они описы ваю т присвоенны е сп о 
собы деятельности, в равной мере применимы е в учебны х и ж изненны х ситуациях. В от
нош ении задачи ф ормирования регулятивны х универсальны х учебны х действий «Техно
логия» является базовой структурной составляю щ ей учебного плана школы. П рограм м а 
обеспечивает оперативное введение в образовательную  деятельность содержания, адек
ватно отраж аю щ его смену ж изненны х реалий, формирует пространство, на котором  про
исходит сопоставление обучаю щ имся собственны х стремлений, полученного опы та учеб
ной деятельности и информации, в первую  очередь в отнош ении профессиональной ори
ентации.

Ц ели программы:
1. О беспечение понимания обучаю щ имися сущ ности современны х материальных, 

информационны х и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Ф ормирование технологической культуры и проектно-технологического м ы ш ле

ния обучаю щ ихся.
3. Ф ормирование инф ормационной основы  и персонального опыта, необходимых 

для определения обучаю щ имся направлений своего дальнейш его образования в контексте 
построения ж изненны х планов, в первую  очередь, касаю щ ихся сферы  и содерж ания бу
дущ ей проф ессиональной деятельности.

П рограм м а реализуется из расчета 2 часа в неделю  в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 
в 9 классе - за  счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.

О сновную  часть содерж ания программы  составляет деятельность обучаю щ ихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационны х 
объектов. В аж нейш ую  группу образовательны х результатов составляет полученны й и 
осм ы сленны й обучаю щ имися опы т практической деятельности. В урочное время деятель
ность обучаю щ ихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. С о
провож дение со стороны  педагога принимает форму прямого руководства, консультаци
онного сопровож дения или сводится к педагогическому наблю дению  за деятельностью  с 
последую щ ей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу т а 
ким образом, чтобы  объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 
урочного времени и не более 0,15 объема программы.

П одразум евается и значительная внеурочная активность обучаю щ ихся. Такое ре
ш ение обусловлено задачам и ф ормирования учебной сам остоятельности, высокой степе
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нью ориентации на индивидуальны е запросы  и интересы  обучаю щ егося, ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразны х «безответственны х» проб. В рамках 
внеурочной деятельности активность обучаю щ ихся связана:

с вы полнением  заданий на самостоятельную  работу с информацией (формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучаю щ егося оказы вается откры та больш ая 
номенклатура инф ормационны х ресурсов, чем  это возмож но на уроке, задания индивиду
ализирую тся по содерж анию  в рамках одного способа работы  с инф орм ацией и общ его 
тем атического поля);

с проектной деятельностью  (индивидуальны е реш ения приводят к тому, что обу
чаю щ иеся работаю т в разном  тем пе -  они сами составляю т планы, нуж даю тся в различ
ном оборудовании, материалах, информации -  в зависим ости от вы бранного способа дея
тельности, запланированного продукта, поставленной цели);

с реализационной частью  образовательного путеш ествия (логистика ш кольного дня 
не позволит улож ить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящ их в распи
сании урока);

с вы полнением  практических заданий, требую щ их наблю дения за  окруж аю щ ей 
действительностью  или ее преобразования (на уроке обучаю щ ийся мож ет получить лиш ь 
модель действительности).

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» -  это проектная деятельность обучаю щ ихся, экскурсии, дом аш ние задания 
и краткосрочны е курсы дополнительного образования (или мастер-классы , не более 17 ча
сов), позволяю щ ие освоить конкретную  материальную  или информационную  технологию , 
необходимую  для изготовления продукта в проекте обучаю щ егося, актуального на момент 
прохож дения курса.

В соответствии с целями вы строено содерж ание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленны х результатов.

П е р в ы й  б л о к  вклю чает содержание, позволяю щ ее ввести обучаю щ ихся в контекст 
современны х материальных и информационны х технологий, показы ваю щ ее технологиче
скую эволю цию  человечества, ее закономерности, технологические тренды  ближайш их 
десятилетий.

П редм ет И нформатика, в отличие от раздела «И нф орм ационны е технологии» вы 
ступает как область знаний, формирую щ ая принципы  и закономерности поведения ин 
формационны х систем, которые использую тся при построении информационны х техноло
гий в обеспечение различны х сфер человеческой деятельности.

В торой  б л о к  содерж ания позволяет обучаю щ емуся получить опы т персониф ици
рованного действия в рам ках применения и разработки технологических реш ений, изуче
ния и мониторинга эволю ции потребностей.

С одерж ание блока 2 организовано таким  образом, чтобы  формировать универсаль
ные учебны е действия обучаю щ ихся, в первую  очередь, регулятивны е (работа по и н 
струкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресур
сов, планирование и осущ ествление текущ его контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативны е (письменная коммуникация, публичное вы 
ступление, продуктивное групповое взаимодействие).

Базовы м и образовательны м и технологиями, обеспечиваю щ ими работу с содерж а
нием блока 2, являю тся технологии проектной деятельности.
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Б лок 2 реализуется в следую щ их организационны х формах:
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея

тельности -  в рамках урочной деятельности;
практические работы  в средах м оделирования и конструирования -  в рамках уроч

ной деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Т р ети й  б л ок  содерж ания обеспечивает обучаю щ егося информацией о проф ессио

нальной деятельности, в контексте современны х производственны х технологий; произво
дящ их отраслях конкретного региона, региональны х рынках труда; законах, которы м под
чиняется развитие трудовы х ресурсов современного общ ества, а такж е позволяет сф орм и
ровать ситуации, в которых обучаю щ ийся получает возмож ность социально
профессиональны х проб и опыт принятия и обоснования собственны х реш ений.

С одерж ание блока 3 организовано таким  образом, чтобы  позволить формировать 
универсальны е учебны е действия обучаю щ ихся, в первую  очередь личностны е (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного реш ения, планирование собственного 
продвиж ения) и учебны е (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), вклю чает общ ие вопросы планирования проф ес
сионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального ры нка 
труда, а такж е индивидуальны е программы образовательны х путеш ествий и ш ирокую  но
менклатуру краткосрочны х курсов, призванны х стать для обучаю щ ихся ситуацией пробы 
в определенны х видах деятельности и / или в оперировании с определенны ми объектами 
воздействия.

В се блоки содерж ания связаны меж ду собой: результаты  работ в рамках одного 
блока служ ат исходны м продуктом  для постановки задач в другом  -  от информирования 
через моделирование элем ентов технологий и ситуаций к реальны м технологическим  си
стемам и производствам, способам  их обслуж ивания и устройством  отнош ений работника 
и работодателя.

С од ерж ан и е  тео р ети ч еск о го  об учен и я , сам о с то я тел ьн о й  и п р а к ти ч е с к о й  д е я 
те л ь н о с ти  у ч ащ и х ся  в  р а м к а х  п р ед м ета  Т ехн ол оги я .

С о в р ем е н н ы е  м а т е р и а л ь н ы е , и н ф о р м ац и о н н ы е  и гу м а н и т а р н ы е  тех н о л о ги и  и 
п е р с п е к т и в ы  их р а зв и ти я .

П отребности и технологии. П отребности. И ерархия потребностей. О бщ ественные 
потребности. П отребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла
ма. П ринципы  организации рекламы. С пособы воздействия рекламы  на потребителя и его 
потребности. П онятие технологии. Ц икл ж изни технологии. М атериальны е технологии, 
информационны е технологии, социальны е технологии.

И стория развития технологий. И сточники развития технологий: эволю ция потреб
ностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех 
нологий и проблемы  антропогенного воздействия на окружаю щ ую  среду. Технологии и 
мировое хозяйство. Законом ерности технологического развития.

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. В иды  ресур
сов. С пособы  получения ресурсов. В заим озам еняем ость ресурсов. О граниченность ресур
сов. У словия реализации технологического процесса. П обочны е эф ф екты  реализации тех 
нологического процесса. Технология в контексте производства.
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Технологическая система как средство для удовлетворения базовы х и социальных 
нужд человека. В ходы  и вы ходы  технологической системы. У правление в технологиче
ских системах. О братная связь. Развитие технологических систем и последовательная пе
редача функций управления и контроля от человека технологической системе. Системы 
автоматического управления. П рограм м ирование работы  устройств.

П роизводственны е технологии. П ром ы ш ленны е технологии. Технологии сельского 
хозяйства.

Технологии возведения, рем онта и содерж ания зданий и сооружений.
П роизводство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. И спользование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе
ской. М аш ины  для преобразования энергии. У стройства для накопления энергии. У строй
ства для передачи энергии. П отеря энергии. П оследствия потери энергии для эконом ики и 
экологии. П ути сокращ ения потерь энергии. А льтернативны е источники энергии.

А втоматизация производства. П роизводственны е технологии автоматизированного 
производства.

М атериалы, изменивш ие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: м ногоф ункциональны е материалы, возобновляемы е материалы  (биом атериа
лы), пластики и керам ика как альтернатива металлам, новы е перспективы  применения м е
таллов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданны ми 
свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порош ковая 
металлургия, ком позитны е материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

С пециф ика социальных технологий. Технологии работы  с общ ественны м мнением. 
Социальны е сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современны е пром ы ш ленны е технологии получения продуктов питания.
Современны е инф ормационны е технологии. П отребности в перемещ ении лю дей и 

товаров, потребительские функции транспорта. В иды  транспорта, история развития 
транспорта. В лияние транспорта на окружаю щ ую  среду. Безопасность транспорта. Т ранс
портная логистика. Регулирование транспортны х потоков

Н анотехнологии: новые принципы  получения материалов и продуктов с заданны ми 
свойствами. Э лектроника (фотоника). Квантовы е компью теры. Развитие м ногоф ункцио
нальных И Т-инструментов. М едицинские технологии. Тестирую щ ие препараты. Л окаль
ная доставка препарата. П ерсониф ицированная вакцина. Генная инж енерия как техноло
гия ликвидации неж елательны х наследуемы х признаков. Создание генетических тестов. 
Создание органов и организмов с искусственной генетической программой.

У правление в современном  производстве. Роль м етрологии в современном  произ
водстве. И нновационны е предприятия. Трансф ерт технологий.

О сущ ествление м ониторинга СМ И  и ресурсов И нтернета по вопросам  ф орм ирова
ния, продвиж ения и внедрения новых технологий, обслуж иваю щ их ту или иную группу 
потребностей или отнесенны х к той или иной технологической стратегии

Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содерж ания жилья. В заим одействие со служ бами 

Ж КХ. Х ранение продовольственны х и непродовольственны х продуктов.
Энергетическое обеспечение наш его дома. Электроприборы . Бы товая техника и ее 

развитие. О свещ ение и освещ енность, нормы освещ енности в зависим ости от назначения
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помещ ения. О топление и тепловы е потери. Э нергосбереж ение в быту. Э лектробезопас
ность в быту и экология жилища.

С пособы  обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
К ультура потребления: выбор продукта / услуги.
Ф о р м и р о в а н и е  тех н о л о ги ч еск о й  к у л ь т у р ы  и п р о ек тн о -тех н о л о ги ч еск о го  

м ы ш л е н и я  об учаю щ и хся .
С пособы  представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы  и чертежи. Технологическая карта. А лгоритм. И н 
струкция. О писание систем и процессов с помощ ью  блок-схем. Э лектрическая схема.

Техники проектирования, конструирования, моделирования. С пособы выявления 
потребностей. М етоды  принятия реш ения. А нализ альтернативны х ресурсов.

П орядок действий по сборке конструкции / механизма. С пособы  соединения дета
лей. Технологический узел. П онятие модели.

Л огика проектирования технологической системы  М одернизация изделия и созда
ние нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
О сновные характеристики конструкций. П орядок действий по проектированию  конструк
ции / механизма, удовлетворяю щ ей(-его) заданны м  условиям. М оделирование. Ф ункции 
моделей. И спользование моделей в процессе проектирования технологической системы. 
П росты е механизм ы  как часть технологических систем. В иды  движения. Кинем атические 
схемы

А нализ и синтез как средства реш ения задачи. Техника проведения м орф ологиче
ского анализа.

Л огика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло
гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инж енерный проект, дизайн-проект, иссле
довательский проект, социальны й проект. Бю дж ет проекта. Ф андрайзинг. С пецифика 
ф андрайзинга для разны х типов проектов

С пособы  продвиж ения продукта на рынке. С егментация рынка. П озиционирование 
продукта. М аркетинговы й план.

О пы т проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы  изучения потребностей. Составление технического зад а

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить вы яв
ленную  потребность, но не удовлетворяемую  в настоящ ее время потребность ближ айш его 
социального окруж ения или его представителей.

С борка моделей. И сследование характеристик конструкций. П роектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. И спы тания, анализ, варианты м одер
низации. М одернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож 
дение вариантов, отбор реш ений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативны е реш ения. К онструирование простых систем с об 
ратной связью  на основе технических конструкторов.

Составление карт просты х механизмов, вклю чая сборку действую щ ей модели в 
среде образовательного конструктора. П остроение модели механизма, состоящ его из 4-5 
простых механизмов по кинематической схеме. М одиф икация м еханизма на основе тех 
нической документации для получения заданны х свойств (реш ения задачи) -  м оделирова
ние с помощ ью  конструктора или в виртуальной среде.
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Составление технологической карты  известного технологического процесса. А про
бация путей оптимизации технологического процесса.

И зготовление инф ормационного продукта по заданном у алгоритму. И зготовление 
продукта на основе технологической документации с применением  элем ентарны х (не тре
бую щ их регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления -  
на выбор образовательной организации).

М оделирование процесса управления в социальной системе (на примере элем ента 
ш кольной жизни). К ом пью терное м оделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства).

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляем ого про
граммой компью терного трехм ерного проектирования. А втоматизированное производство 
на предприятиях наш его региона. Ф ункции специалистов, заняты х в производстве».

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

Разработка и изготовление материального продукта. А пробация полученного м ате
риального продукта. М одернизация материального продукта.

П ланирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб
ственной деятельности (вклю чая моделирование и разработку документации) или на ос
нове самостоятельно проведенны х исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, ш кольное здание и его содержание).

Разработка проектного зам ы сла по алгоритму («бы товы е мелочи»): реализация эта
пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы  и принципа действия / м одиф ика
ции продукта (поисковы й и аналитический этапы  проектной деятельности). И зготовление 
материального продукта с применением  элем ентарны х (не требую щ их регулирования) и 
слож ны х (требую щ их регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче
ского оборудования (практический этап проектной деятельности)10.

Разработка проекта освещ ения выбранного помещ ения, вклю чая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. О боснование проектного реш ения по ос
нованиям  соответствия запросу и требованиям  к освещ енности и экономичности. П роект 
оптимизации энергозатрат.

О бобщ ение опыта получения продуктов различны м и субъектами, анализ потреби
тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 
О птимизация и регламентация технологических реж имов производства данного продукта. 
П илотное применение технологии на основе разработанны х регламентов.

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разреш ение 
личностно значимой для обучаю щ егося проблемы. Реализация запланированной деятель
ности по продвиж ению  продукта.

Разработка проектного зам ы сла в рам ках избранного обучаю щ имся вида проекта.
П о стр о ен и е  о б р а зо в а т е л ь н ы х  т р а е к т о р и й  и п л а н о в  в  об л асти  п р о ф е сси о н ал ь 

ного сам ооп ред ел ен и я.
П редприятия региона прож ивания обучаю щ ихся, работаю щ ие на основе соврем ен

ных производственны х технологий. О бзор ведущ их технологий, применяю щ ихся на пред
приятиях региона, рабочие м еста и их функции. П роизводство и потребление энергии в

10 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводят
ся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.
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регионе прож ивания обучаю щ ихся, профессии в сфере энергетики. А втоматизированны е 
производства региона прож ивания обучаю щ ихся, новые функции рабочих проф ессий в 
условиях вы сокотехнологичны х автоматизированны х производств и новые требования к 
кадрам. П роизводство материалов на предприятиях региона прож ивания обучаю щ ихся. 
П роизводство продуктов питания на предприятиях региона прож ивания обучаю щ ихся. 
О рганизация транспорта лю дей и грузов в регионе прож ивания обучаю щ ихся, спектр 
профессий.

П онятия трудового ресурса, ры нка труда. Х арактеристики современного ры нка 
труда. К валиф икации и профессии. Ц икл ж изни профессии. С тратегии профессиональной 
карьеры. Современны е требования к кадрам. К онцепции «обучения для ж изни» и «обуче
ния через всю жизнь».

Система проф ильного обучения: права, обязанности и возможности.
П редпроф ессиональны е пробы  в реальны х и / или модельны х условиях, даю щ ие 

представление о деятельности в определенной сфере. О пы т принятия ответственного ре
ш ения при выборе краткосрочного курса.

2.2.2.15. Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а
Ц ель освоения учебного предмета «Ф изическая культура» - формирование разно

сторонне развитой личности, способной активно использовать ценности физической куль
туры  для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру 
довой деятельности и организации активного отдыха. И зучение ф изической культуры на 
уровне основного общ его образования направлено на реш ение следую щ их задач:

- укрепление здоровья, расш ирение функциональны х возмож ностей организма 
путем воздействия ф изическими упраж нениям и на развитие основны х физических ка
честв, органов и систем;

- ф ормирование культуры  движений, обогащ ение двигательного опыта ф изиче
скими упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техниче
скими действиями и приемами базовых видов спорта;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в ф ормировании здорового образа жизни;

- обучение навыкам и умениям  в ф изкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упраж нениями;

- воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаим одей
ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а  к а к  о б л асть  зн ан и й
И с т о р и я  и соврем ен н ое р а зв и ти е  ф и зи ч еско й  к у л ь т у р ы
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Ф изическая 
культура в современном  общ естве. О рганизация и проведение пеш их туристических п о 
ходов. Требования техники безопасности и береж ного отнош ения к природе.

С о вр ем ен н о е  п р е д с та в л ен и е  о ф и зи ч еск о й  к у л ь ту р е  (о сн о вн ы е  п о н я т и я )
Ф изическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. О рганизация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию  физических качеств. Техника движ ений и ее основны е показатели.
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Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне».

Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а  ч е л о в е к а
Здоровье и здоровы й образ жизни. К оррекция осанки и телослож ения. К онтроль и 

наблю дение за  состоянием  здоровья, физическим развитием  и физической подготовленно
стью. Требования безопасности и первая помощ ь при травм ах во время занятий ф изиче
ской культурой и спортом. С пособы  д в и га те л ь н о й  (ф и зк у л ь ту р н о й ) д ея те л ь н о сти

О р га н и за ц и я  и п ровед ен и е сам о с то я т е л ьн ы х  за н я т и й  ф и зи ч еско й  к у л ь ту р о й

- П одготовка к занятиям  ф изической культурой (выбор м ест занятий, инвента
ря и одежды, планирование занятий с разной ф ункциональной направленностью ). П одбор 
упраж нений и составление индивидуальны х комплексов для утренней зарядки, ф изкуль
тминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телослож ения. Составление планов и само
стоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической под
готовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. О ргани
зация досуга средствами физической культуры.

О ц е н к а  эф ф е к ти в н о с т и  за н я т и й  ф и зи ч еско й  к у л ь ту р о й
С амонаблю дение и самоконтроль. О ценка эф ф ективности занятий. О ценка техники 

осваиваемы х упраж нений, способы выявления и устранения технических ошибок. И зм е
рение резервов организма (с помощ ью  простейш их ф ункциональны х проб).

Ф и зи ч еск о е  со в е р ш ен ств о в ан и е
Ф и зк у л ь т у р н о -о зд о р о в и т е л ь н а я  д е я те л ь н о с т ь
К ом плексы  упраж нений для оздоровительны х форм занятий физической культу

рой. К ом плексы  упраж нений современны х оздоровительны х систем физического воспи
тания, ориентированны х на повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей организма, разви
тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной систе
мы, дыхания и кровообращения, при близорукости).

С п о р ти в н о -о зд о р о в и тел ь н а я  д е я те л ь н о с т ь
Гим настика с основами акробатики: организую щ ие команды  и приемы. А кробати

ческие упраж нения и комбинации. Гим настические упраж нения и комбинации на спор
тивны х снарядах (опорные прыжки, упраж нения на гимнастическом  бревне (девочки), 
упраж нения на перекладине (мальчики), упраж нения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упраж нения на параллельны х брусьях (мальчики), упраж нения на разновы соких 
брусьях (девочки). Ритм ическая гимнастика с элем ентами хореограф ии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. П ры ж ковы е упраж нения. У праж нения в метании малого 
мяча. С портивны е игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, волей
бол, баскетбол. П равила спортивны х игр. И гры  по правилам. Плавание. Вхождение в воду 
и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании 
и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Л ы ж ны е гонки:11 передвиж е
ние на лы ж ах разны ми способами. П одъемы, спуски, повороты, торможения.

П р и к л а д н о -о р и е н т и р о в а н н а я  ф и зк у л ь т у р н а я  д е я те л ь н о с т ь

11 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготов
кой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе.

287



Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо
бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу
щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. О б
щ ефизическая подготовка. У праж нения, ориентированны е на развитие основны х ф изиче
ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). С пеци
альная ф изическая подготовка. У пражнения, ориентированны е на развитие специальных 
физических качеств, определяемы х базовы м видом спорта (гимнастика с основами акро
батики, легкая атлетика, лы ж ны е гонки, плавание, спортивны е игры).

2.2.2.16. О сн о в ы  безопасности  ж и зн ед ея те л ьн о сти
О пасны е и чрезвы чайны е ситуации становятся все более часты м явлением  в наш ей 

повседневной ж изни и требую т многомерного видения картины социально слож ного и 
технически насы щ енного окруж аю щ его мира.

И зучение предмета «О сновы  безопасности ж изнедеятельности» в части ф орм иро
вания у обучаю щ ихся научного мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю 
дение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на м еж предметны х связях с предметами: «Биология», «И сто
рия», «И нформатика», «О бщ ествознание», «Ф изика», «Химия», «Экология», «Э коном иче
ская и социальная география», «Ф изическая культура» и др.

Ц елью  изучения и освоения программы является ф ормирование у подрастаю щ его 
поколения россиян культуры  безопасности ж изнедеятельности в современном мире.

Д остиж ению  этой цели способствует реш ение следую щ их задач:
- освоение обучаю щ им ися знаний о безопасном поведении в повседневной ж изне

деятельности;
- понимание обучаю щ имися личной и общ ественной значимости современной 

культуры безопасности ж изнедеятельности, ценностей граж данского общ ества, в том  ч и с
ле граж данской идентичности и правового поведения;

- развитие у обучаю щ ихся качеств личности, необходимы х для ведения здорового 
образа жизни; необходимы х для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы 
чайны х ситуациях;

- освоение обучаю щ имися ум ений экологического проектирования безопасной 
ж изнедеятельности с учетом  природных, техногенны х и социальны х рисков;

•  освоение обучаю щ им ися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности;

•  воспитание у обучаю щ ихся чувства ответственности за  личную  безопас
ность, ценностного отнош ения к своему здоровью  и жизни;

•  ф ормирование современной культуры безопасности ж изнедеятельности на 
основе понимания необходимости защ иты  личности, общ ества и государства посредством 
осознания значим ости безопасного поведения в условиях чрезвы чайны х ситуаций при
родного, техногенного и социального характера;

•  понимание обучаю щ имися личной и общ ественной значимости современной 
культуры безопасности ж изнедеятельности, ценностей граж данского общ ества, в том  ч и с
ле граж данской идентичности и правового поведения;
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•  понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивиду
альную и общ ественную  ценность;

•  ф ормирование убеж дения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;

•  понимание необходимости следовать правилам  безопасного поведения в 
опасных и чрезвы чайны х ситуациях природного, техногенного и социального характера;

•  развитие у обучаю щ ихся качеств личности, необходимы х для ведения здоро
вого образа жизни, необходимы х для обеспечения безопасного поведения в опасны х и 
чрезвы чайны х ситуациях;

•  понимание необходимости сохранения природы  и окруж аю щ ей среды  для 
полноценной ж изни человека;

•  освоение обучаю щ имися ум ений экологического проектирования безопасной 
ж изнедеятельности с учетом  природных, техногенны х и социальны х рисков;

•  проф илактика у обучаю щ ихся асоциального поведения обучаю щ ихся;

•  ф ормирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по
зиции;

•  ф ормирование нетерпимости к действиям  и влияниям, представляю щ им 
угрозу для ж изни человека;

•  понимание роли государства и действую щ его законодательства в обеспече
нии национальной безопасности и защ иты  населения от опасных и чрезвы чайны х ситуа
ций природного, техногенного и социального характера, в том  числе от экстремизма, тер 
роризм а и наркотизма;

•  освоение ум ений использовать различны е источники информации и ком м у
никации для определения угрозы  возникновения опасны х и чрезвы чайны х ситуаций;

•  освоение ум ений предвидеть возникновение опасных и чрезвы чайны х ситуа
ций по характерны м  признакам их проявления, а такж е на основе информации, получае
мой из различны х источников;

•  освоение ум ений оказывать первую  помощ ь пострадавш им;

•  освоение ум ений готовность проявлять предосторож ность в ситуациях н е
определенности;

•  освоение ум ений принимать обоснованны е реш ения в конкретной опасной 
(чрезвы чайной) ситуации с учетом  реально склады ваю щ ейся обстановки и индивидуаль
ных возможностей;

освоение ум ений использовать средства индивидуальной и коллективной защ иты.
О сн о в ы  безопасности  л и ч н о с т и , об щ ества  и го су д ар ств а
О сн о в ы  к о м п л ек с н о й  безопасности
Ч еловек и окруж аю щ ая среда. М ероприятия по защ ите населения в местах с небла

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимы е концентрации вредных 
вещ еств в атмосфере, воде, почве. Бы товы е приборы  контроля качества окруж аю щ ей сре
ды и продуктов питания. О сновные правила пользования бы товы ми приборами и инстру
ментами, средствами бы товой химии, персональны ми компью терами и др. Безопасность 
на дорогах. П равила безопасного поведения пеш ехода, пассаж ира и велосипедиста. Сред
ства индивидуальной защиты велосипедиста. П ож ар его причины  и последствия. П рави-
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ла поведения при пожаре. Средства индивидуальной защ иты. Водоемы. П равила поведе
ния у воды и оказания помощ и на воде. П равила безопасности в туристических походах и 
поездках. П равила поведения в автономны х условиях. С игналы  бедствия, способы их п о 
дачи и ответы  на них. П равила безопасности в ситуациях криминогенного характера 
(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мош енничество, самозащита покупа
теля). Э лементарны е способы  самозащ иты. Информационная безопасность подростка. 
Игромания.

З а щ и т а  н асел ен и я  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  от ч р е зв ы ч а й н ы х  си ту ац и й
Чрезвы чайны е ситуации геологического происхож дения и защ ита населения от них 

(землетрясения, изверж ения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Реком ендации по без
опасному поведению . Чрезвы чайны е ситуации м етеорологического происхож дения и з а 
щ ита населения от них (ураганы, бури, смерчи, метели, снеж ные заносы, град, гроза). Р е 
комендации по безопасному поведению . Ч резвы чайны е ситуации гидрологического про
исхож дения и защ ита населения от них (наводнения, сели, цунами). Реком ендации по б ез
опасному поведению . Чрезвы чайны е ситуации биологического происхож дения и защ ита 
населения от них (лесные и торф яны е пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Р еко
мендации по безопасному поведению. С редства индивидуальной защ иты. А варии на р а 
диационно-опасны х и хим ически опасных объектах экономики. Д ействия по сигналу 
«Внимание всем!». Реком ендации по безопасному поведению . С редства индивидуальной 
защ иты. А варии на пож ароопасны х и взры воопасны х объектах экономики. Реком ендации 
по безопасному поведению . Средства индивидуальной защ иты. А варии на транспорте. 
А варии на гидротехнических сооружениях. Реком ендации по безопасному поведению. 
С редства коллективной защ иты  и правила пользования ими. Э вакуация населения.

О сн о в ы  п р о ти в о д ей ств и я  тер р о р и зм у  и эк стр ем и зм у  в  Р осси й ской  Ф ед ер ац и и  
Терроризм, экстремизм, наркотизм  - сущ ность и угрозы  безопасности лично

сти и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстре
мистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения. Л ичная безопасность при террористических актах и при обнаруж ении 
неизвестного предмета, возм ож ной угрозе взрыва (при взрыве). Л ичная безопасность при 
похищ ении или захвате в залож ники (попытке похищ ения) и при проведении м ероприя
тий по освобождению  залож ников. Л ичная безопасность при посещ ении массовых м еро
приятий.

О сн о в ы  м ед и ц и н ск и х  зн а н и й  и здорового  о б р аза  ж и зн и
О сн о в ы  здорового  о б р аза  ж и зн и
О сновные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни. В редны е привы чки и их 

влияние на здоровье. П роф илактика вредны х привычек. Семья в современном обществе. 
Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.

О сн о в ы  м ед и ц и н ск и х  зн а н и й  и о к азан и е  п ер во й  п ом ощ и
О сновы  оказания первой помощ и. П ервая помощ ь при наруж ном и внутреннем 

кровотечении. П ервая помощ ь при уш ибах и растяж ениях, вы вихах и переломах. П ервая 
помощ ь при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и инфекционные заболе
вания, их профилактика. П ервая помощ ь при отравлениях. П ервая помощ ь при тепловом  
(солнечном) ударе. П ервая помощ ь при укусе насекомых. Первая помощь при остановке 
сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помо
щи при поражении электрическим током.
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2.3. П р о гр а м м а  в о с п и т а н и я  и со ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся
П рограм м а воспитания и социализации обучаю щ ихся на уровне основного общ его 

образования (далее -  П рограмма) долж на быть построена на основе базовых националь
ных ценностей российского общ ества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
граж данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционны е религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание ком пе
тентного граж данина России, принимаю щ его судьбу О течества как свою личную , осозна
ю щ его ответственность за настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененного в духовны х и 
культурных традициях многонационального народа России.

Программа должна быть направлена на:
-  освоение обучаю щ имися социального опыта, основны х социальных ролей, соот

ветствую щ их ведущ ей деятельности данного возраста, норм и правил общ ественного по
ведения;

-  ф ормирование готовности обучаю щ ихся к выбору направления своей проф есси
ональной деятельности в соответствии с личны м и интересами, индивидуальны ми особен
ностями и способностями, с учетом  потребностей ры нка труда;

-  ф ормирование и развитие знаний, установок, личностны х ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа ж изни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучаю щ ихся как одной из ценностны х состав
ляю щ их личности обучаю щ егося и ориентированной на достиж ение планируемы х резуль
татов освоения основной образовательной программы основного общ его образования;

-  ф ормирование экологической культуры.
Программа должна обеспечить:
-  ф ормирование уклада ш кольной жизни, обеспечиваю щ его создание социальной 

среды развития обучаю щ ихся, вклю чаю щ его урочную , внеурочную  и общ ественно зн ач и 
мую деятельность, систему воспитательны х мероприятий, культурны х и социальных 
практик, основанного на системе базовых национальны х ценностей российского общ е
ства, учиты ваю щ его историко-культурную  и этническую  специфику региона, потребности 
обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей);

-  усвоение обучаю щ имися нравственны х ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общ ественно значим ой деятельности, конструктивного социального 
поведения, м отивации и способности к духовно-нравственному развитию ;

-  приобщ ение обучаю щ ихся к культурным ценностям  своего народа, своей этни
ческой или социокультурной группы, базовым национальны м ценностям  российского об 
щества, общ ечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них российской граж 
данской идентичности;

-  социальную  сам оидентификацию  обучаю щ ихся посредством  личностно зн ачи 
мой и общ ественно приемлемой деятельности;

-  ф ормирование у обучаю щ ихся личностны х качеств, необходим ы х для конструк
тивного, успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  правовы х норм, 
установленны х российским  законодательством;

-  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в общ естве, социальных 
ролях человека; ф ормирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;
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-  приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности и ш кольны м традици
ям, участие в детско-ю нош еских организациях и движениях, ш кольных и внеш кольны х 
организациях (спортивны е секции, творческие клубы и объединения по интересам, сете
вые сообщ ества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом  сам оуправле
нии, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ
ных, государственных, международных);

-  участие обучаю щ ихся в деятельности производственны х, творческих объедине
ний, благотворительны х организаций;

-  в экологическом  просвещ ении сверстников, родителей, населения;
-  в благоустройстве ш колы, класса, сельского поселения, города;
-  ф ормирование способности противостоять негативны м воздействиям  социаль

ной среды, ф акторам  м икросоциальной среды;
-  развитие педагогической компетентности родителей (законны х представителей) 

в целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье;
-  учет индивидуальны х и возрастны х особенностей обучаю щ ихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;
-  ф ормирование у обучаю щ ихся мотивации к труду, потребности к приобретению  

профессии;
-  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с проф ессио

нальным образованием  и профессиональной деятельностью , поиском  вакансий на рынке 
труда и работой служб занятости населения;

-  развитие собственны х представлений о перспективах своего проф ессионального 
образования и будущ ей профессиональной деятельности;

-  приобретение практического опыта, соответствую щ его интересам  и способно
стям обучаю щ ихся;

-  создание условий для проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся через систе
му работы  педагогов, психологов, социальны х педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами проф ориента
ционной работы;

-  совместную  деятельность обучаю щ ихся с родителями (законны ми представите
лями);

-  информирование обучаю щ ихся об особенностях различны х сфер проф ессио
нальной деятельности, социальны х и финансовы х составляю щ их различны х профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и меж дународного спроса на различ
ные виды трудовой деятельности;

-  использование средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и 
развитие консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, вклю чаю щ ей 
диагностику проф ессиональны х склонностей и проф ессионального потенциала обучаю 
щ ихся, их способностей и компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и 
выбора профессии (в том  числе компью терного профессионального тестирования и тр е
нинга в специализированны х центрах);

-  осознание обучаю щ имися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;
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-  ф ормирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальны х реж имов двигательной активности на ос
нове осознания собственны х возможностей;

-  осознанное отнош ение обучаю щ ихся к выбору индивидуального рациона здоро
вого питания;

-  ф ормирование знаний о современны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в 
том  числе экологических и транспортны х, готовности активно им противостоять;

-  овладение современны ми оздоровительны ми технологиями, в том  числе на ос
нове навыков личной гигиены;

-  ф ормирование готовности обучаю щ ихся к социальному взаимодействию  по во 
просам улучш ения экологического качества окруж аю щ ей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, проф илакти
ки употребления наркотиков и других психоактивны х вещ еств, проф илактики инф екци
онных заболеваний;

-  убеж денности в выборе здорового образа ж изни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения;

-  осознание обучаю щ имися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окруж аю щ ей его среды, роли экологической культуры  в обеспечении личного и 
общ ественного здоровья и безопасности; необходим ости следования принципу предосто
рож ности при выборе варианта поведения.

Программа должна содержать:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу

чаю щ ихся, описание ценностных ориентиров, леж ащ их в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственном у развитию , воспитанию  и 

социализации, профессиональной ориентации обучаю щ ихся, здоровьесберегаю щ ей дея
тельности и формированию  экологической культуры обучаю щ ихся, отраж аю щ ие специ
фику образовательной организации, запросы  участников образовательной деятельности;

3) содержание, виды деятельности и формы  занятий с обучаю щ имися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю 
щихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации проф ессиональной ориента
ции обучаю щ ихся по каж дому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых д ве
рей, экскурсии, предметны е недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы  организации работы  в системе социального воспитания в рамках образо
вательной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред
приятиями, общ ественны ми организациями, в том  числе с системой дополнительного об
разования;

6) основны е формы организации педагогической поддерж ки социализации обуча
ю щ ихся по каж дому из направлений с учетом  урочной и внеурочной деятельности, а так 
же формы участия специалистов и социальны х партнеров по направлениям  социального 
воспитания;

7) модели организации работы  по формированию  экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, вклю чаю щ ие, в том  числе, рациональную  органи
зацию  учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, ф изкультурно
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивны х ве
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щ еств обучаю щ имися, профилактику детского дорож но-транспортного травматизма, ор
ганизацию  системы просветительской и м етодической работы  с участникам и образова
тельной деятельности;

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегаю щ его образования обучаю щ ихся;

9) систему поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной 
позиции обучаю щ ихся (рейтинг, ф ормирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);

10) критерии, показатели эф ф ективности деятельности образовательной организа
ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, 
ф ормирования здорового и безопасного образа ж изни и экологической культуры обучаю 
щ ихся (поведение на дорогах, в чрезвы чайны х ситуациях);

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучаю щ ихся;

12) планируемые результаты  духовно-нравственного развития, воспитания и соци
ализации обучаю щ ихся, ф ормирования экологической культуры, культуры  здорового и 
безопасного образа ж изни обучаю щ ихся.

2.3.1. Ц е л ь  и за д а ч и  д у х о вн о -н р авствен н о го  р а зв и т и я , в о с п и т а н и я  и
со ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся

В тексте программы  основны е терм ины  «воспитание», «социализация» и «духовно
нравственное развитие человека» использую тся в контексте образования:

воспитание -  составляю щ ая процесса образования, духовно-нравственное развитие 
-  один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно
нравственного развития находятся духовно-нравственны е ценности;

духовно-нравственное развитие -  осущ ествляемое в процессе социализации после
довательное расш ирение и укрепление ценностно-смы словой сферы личности, ф орм иро
вание способности человека оценивать и сознательно вы страивать на основе традицион
ных моральны х норм и нравственны х идеалов отнош ение к себе, другим  лю дям, общ е
ству, государству, О течеству, миру в целом;

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком  значении социализация характеризует процес
сы социального взаимодействия человека с другими лю дьми, с социальны ми общ ностями 
(в том  числе с социальны ми организациями и общ ественны ми институтами) и предпола
гает приобретение обучаю щ имися социального опыта, освоение основных социальных 
ролей, норм и правил общ ественного поведения; социализация разворачивается в про
странстве образовательны х организаций и в семье.

П р о гр а м м а  в о с п и т а н и я  и со ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся  на уровне основного об
щ его образования основы вается на учете возрастны х особенностей обучаю щ ихся 5 -9  
классов -  подростковы й возраст, в период которого:

формирую тся чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, склады 
ваю тся мировоззрение, эго-идентичность, становится возмож ны м самовоспитание;

возникает личностная нестабильность -  противополож ны е черты, стремления, тен 
денции сосущ ествую т и борю тся друг с другом, определяя противоречивость характера и 
поведения взрослею щ его ребенка;
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происходит диф ф еренциация интересов, кризис по отнош ению  к преж ним досуго
вым занятиям;

возникает потребность в общ ественно-полезной деятельности;
происходит сниж ение м отивации к обучению ;
возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уваж ения и сам остоя

тельности, доверия;
проявляется склонность к фантазированию ;
возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальны х 

возмож ностей -  эксперим ентирование в поведении, риск и пробы;
происходит усиление интенсивности общ ения со сверстниками, проявляется важ 

ность статуса в группе сверстников.
Ц ел ью  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся 

является развитие и воспитание компетентного граж данина России, принимаю щ его судь
бу О течества как свою личную , осознаю щ его ответственность за  настоящ ее и будущ ее 
своей страны, укорененного в духовны х и культурны х традициях м ногонационального 
народа России.

З а д а ч и  д у х о вн о -н р авствен н о го  р а зв и т и я , в о с п и т а н и я  и со ц и ал и за ц и и  об уча
ю щ ихся:

освоение обучаю щ имися социального опыта, основны х социальных ролей, соот
ветствую щ их ведущ ей деятельности данного возраста, норм и правил общ ественного по
ведения;

ф ормирование готовности обучаю щ ихся к выбору направления своей проф ессио
нальной деятельности в соответствии с личны ми интересами, индивидуальны ми особен
ностями и способностями, с учетом  потребностей ры нка труда;

ф ормирование и развитие знаний, установок, личностны х ориентиров и норм зд о 
рового и безопасного образа ж изни с целью сохранения и укрепления физического, пси 
хологического и социального здоровья обучаю щ ихся как одной из ценностны х составля
ю щ их личности обучаю щ егося и ориентированной на достиж ение планируемы х результа
тов освоения основной образовательной программы основного общ его образования;

ф ормирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
личности ш кольников.

Ц ен н о стн ы е  о р и е н т и р ы  п р о г р а м м ы  воспитания и социализации обучаю щ ихся на 
уровне основного общ его образования -  базовы е национальны е ценности российского 
общ ества сф ормулированы  в К онституции Российской Ф едерации, в Ф едеральном законе 
Российской Ф едерации «Об образовании» (ФЗ №  273), в тексте Ф едерального государ
ственного образовательного стандарта основного общ его образования.

Базовы е национальны е ценности российского общ ества определяю тся полож ения
ми К о н с ти ту ц и и  Р осси й ской  Ф едерац ии :

«Российская Ф едерация -  Россия есть демократическое ф едеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы  являю тся вы сш ей ценностью » (Гл. I, ст. 2);
«Российская Ф едерация -  социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечиваю щ их достойную  ж изнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст. 7);
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«В Российской Ф едерации признаю тся и защ ищ аю тся равны м образом  частная, 
государственная, м униципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

«В Российской Ф едерации признаю тся и гарантирую тся права и свободы  человека 
и граж данина согласно общ епризнанны м  принципам  и нормам м еж дународного права и в 
соответствии с настоящ ей Конституцией. О сновные права и свободы человека неотчуж да
емы и принадлеж ат каж дому от рождения. О сущ ествление прав и свобод человека и граж 
данина не долж но наруш ать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовы е национальны е ценности российского общ ества применительно к системе 
образования определены  полож ениями Ф ед ер ал ьн о го  з а к о н а  Р осси й ской  Ф ед ер ац и и  
«О б о б р азо в ан и и »  (Ф З №  273):

«.. .  гуманистический характер образования, приоритет ж изни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваж ения, тру 
долю бия, граж данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж 
ного отнош ения к природе и окруж аю щ ей среде, рационального природопользования;

.. ..дем ократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго
гических работников, обучаю щ ихся, родителей (законных представите
лей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся на участие в управлении образовательны ми орга
низациями;

.. .недопустим ость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

.с о ч е т а н и е  государственного и договорного регулирования отнош ений в сфере 
образования» (Ст. 3).

Ф е д е р а л ь н ы й  го с у д ар с тв ен н ы й  о б р а зо в а т е л ь н ы й  ст а н д а р т  осн овного  общ его 
о б р азо в ан и я  перечисляет базовые национальны е ценности российского общ ества: патри
отизм, социальная солидарность, граж данственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционны е религии России, искусство, природа, человечество.

Ф е д е р а л ь н ы й  го с у д ар с тв ен н ы й  о б р а зо в а т е л ь н ы й  ст а н д а р т  осн овного  общ его 
о б р азо в ан и я  определяет базовы е национальны е ценности российского общ ества в ф ор
мулировке личностны х результатов освоения основной образовательной программы ос
новного общ его образования: «усвоение гуманистических, дем ократических и традицион
ных ценностей м ногонационального российского о б щ е с т в а . формирование осознанного, 
уваж ительного и доброж елательного отнош ения к другому человеку, его мнению , м иро
воззрению , культуре, языку, вере, граж данской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям  народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другим и лю дьм и и достигать в нем  взаимопонимания».

2.3.2. Н а п р а в л е н и я  д ея те л ь н о сти  по д у х о в н о -н р ав ств ен н о м у  р азв и ти ю , во сп и 
т ан и ю  и со ц и ал и за ц и и , п р о ф есси о н ал ьн о й  о р и е н тац и и  об учаю щ и хся , зд оровьесб ере

гаю щ ей  д е я те л ь н о с т и  и ф о р м и р о в а н и ю  эк о л о ги ч ес к о й  к у л ь т у р ы  об учаю щ и хся
О пределяю щ им способом деятельности по духовно-нравственном у развитию , вос

питанию  и социализации является ф ормирование уклада школьной жизни:
-  обеспечиваю щ его создание социальной среды  развития обучаю щ ихся;
-  вклю чаю щ его урочную  и внеурочную  (общ ественно значимую  деятельность, си 

стему воспитательны х мероприятий, культурны х и социальных практик);
-  основанного на системе базовых национальны х ценностей российского общ е

ства;
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-  учиты ваю щ его историко-культурную  и этническую  специфику региона, потреб
ности обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей).

В ф ормировании уклада ш кольной жизни определяю щ ую  роль призвана играть 
общ ность участников образовательной деятельности: обучаю щ иеся, ученические коллек
тивы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной ор 
ганизации, родительское сообщ ество, общ ественность. В аж ны м  элем ентом  ф ормирования 
уклада ш кольной ж изни являю тся коллективны е обсуждения, дискуссии, позволяю щ ие 
наиболее точно определить специфику ценностны х и целевых ориентиров ш колы, элем ен
тов коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю щ их реализацию  ценностей и целей.

Д ля стимулирования размы ш лений участников образовательны х отнош ений могут 
быть использованы  варианты  уклада ш кольной жизни, список которых не является исчер
пываю щ им, а позволяет вы делить наиболее полярные уклады.

О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  д е я те л ь н о с т и  о б р азо в ател ь н о й  о р га н и за ц и и  по 
д у х о вн о -н р авствен н о м у  р азв и ти ю , в о сп и тан и ю  и со ц и ал и за ц и и , профессиональной 
ориентации обучаю щ ихся, здоровьесберегаю щ ей деятельности и формированию  экологи
ческой культуры обучаю щ ихся являю тся:

обеспечение принятия обучаю щ имися ценности Ч еловека и человечности, гум ани
стических, дем ократических и традиционны х ценностей, формирование осознанного, 
уваж ительного и доброж елательного отнош ения к другому человеку, его мнению , м иро
воззрению , культуре, языку, вере, собственности, граж данской позиции. Ф ормирование 
готовности и способности вести диалог с другими лю дьми и достигать в нем взаим опони
мания (идентиф икация себя как полноправного субъекта общ ения, готовности к констру
ированию  образа партнера по диалогу, образа допустимы х способов диалога, процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и сп о
собности вести переговоры);

ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений к России 
как Отечеству (приобщ ение обучаю щ ихся к культурным ценностям  своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальны м ценностям  российского 
общ ества, общ ечеловеческим ценностям  в контексте ф ормирования у них российской 
граж данской идентичности);

ф ормирование мотивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сфере соци
ального взаимодействия (приобретение начального опы та общ ественно значимой дея
тельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентиф икация обу
чаю щ ихся посредством  личностно значимой и общ ественно приемлемой деятельности; 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в общ естве, социальны х ролях чело
века; ф ормирование у обучаю щ ихся личностны х качеств, необходимы х для конструктив
ного, успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  правовы х норм, уста
новленных российским  законодательством; приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной 
деятельности и ш кольным традициям, участие в детско-ю нош еских организациях и дви 
жениях, ш кольных и внеш кольны х организациях, в ученическом  самоуправлении; участие 
обучаю щ ихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори
тельны х организаций; в экологическом  просвещ ении сверстников, родителей, населения; 
в благоустройстве ш колы, класса, сельского поселения, города;

ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отнош ений с другими 
людьми (усвоение обучаю щ имися нравственны х ценностей, формирование способности
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противостоять негативны м воздействиям  социальной среды, факторам  м икросоциальной 
среды;

развитие педагогической компетентности родителей (законны х представителей) в 
целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье; учет индивидуальны х и возраст
ных особенностей обучаю щ ихся, культурны х и социальны х потребностей их семей);

ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственны х представлений о перспективах своего 
проф ессионального образования и будущ ей проф ессиональной деятельности, приобрете
ние практического опыта, соответствую щ его интересам  и способностям  обучаю щ ихся; 
ф ормирование у обучаю щ ихся мотивации к труду, потребности к приобретению  проф ес
сии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с проф ессиональ
ным образованием  и проф ессиональной деятельностью , поиском  вакансий на рынке труда 
и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориента
ции обучаю щ ихся через систему работы  педагогов, психологов, социальны х педагогов; 
сотрудничество с базовы ми предприятиями, организациями профессионального образова
ния, центрами профориентационной работы; совместную  деятельность обучаю щ ихся с 
родителями (законны ми представителями); информирование обучаю щ ихся об особенно
стях различны х сфер проф ессиональной деятельности, социальных и финансовы х состав
ляю щ их различны х профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
меж дународного спроса на различны е виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и развитие консультацион
ной помощ и в их профессиональной ориентации, вклю чаю щ ей диагностику проф ессио
нальных склонностей и проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их способностей и 
компетенций, необходимы х для продолж ения образования и вы бора проф ессии (в том 
числе компью терного проф ессионального тестирования и тренинга в специализированны х 
центрах);

ф ормирование мотивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сфере само
познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие м отива
ции и способности к духовно-нравственном у самосоверш енствованию ; ф ормирование по
зитивной самооценки, самоуважения, конструктивны х способов самореализации);

ф ормирование мотивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сфере здо
рового образа жизни (осознание обучаю щ имися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия ф изиче
ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальны х реж имов двигательной 
активности на основе осознания собственны х возмож ностей; осознанное отнош ение обу
чаю щ ихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; ф ормирование знаний 
о современны х угрозах для жизни и здоровья лю дей, в том  числе экологических и транс
портных, готовности активно им противостоять; овладение современны ми оздоровитель
ными технологиями, в том  числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо
требления наркотиков и других психоактивны х вещ еств, профилактики инфекционных 
заболеваний; убеж денности в выборе здорового образа ж изни и вреде употребления алко
голя и табакокурения);

ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучаю щ ихся к социальному взаимодействию  по вопросам 
улучш ения экологического качества окруж аю щ ей среды, устойчивого развития террито
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рии, экологического здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, осознание обучаю 
щ имися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окруж аю щ ей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общ ественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторож ности при выборе вари
анта поведения);

ф ормирование мотивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сфере ис
кусства (формирование основ худож ественной культуры  обучаю щ ихся как части их об 
щ ей духовной культуры, как особого способа познания ж изни и средства организации 
общ ения; развитие эстетического, эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его м и
ра; развитие способности к эмоционально-ценностном у освоению  мира, самовы раж ению  
и ориентации в худож ественном  и нравственном пространстве культуры; воспитание ува
жения к истории культуры своего О течества, вы раж енной в том  числе в понимании красо
ты  человека; развитие потребности в общ ении с худож ественны м и произведениями, ф ор
мирование активного отнош ения к традициям  худож ественной культуры  как смысловой, 
эстетической и личностно-значим ой ценности).

2.3.3. С о д ерж ан и е, в и д ы  д ея те л ь н о сти  и ф о р м ы  за н я т и й  с об у ч аю щ и м и ся  (по 
н а п р а в л е н и я м  д у х о в н о -н р ав ств ен н о го  р а зв и т и я , в о с п и т а н и я  и со ц и ал и за ц и и  об уча

ю щ ихся)
Ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагается осущ ествлять преимущ ественно в ходе внеурочной дея
тельности (воспитательны х мероприятий), в составе коллектива ученического класса, ор
ганизатором  здесь выступает классны й руководитель и педагоги школы.

Д еятельность по ф ормированию  у ш кольников компетенций в сфере обществен
ной самоорганизации м ож ет быть организована в рамках внеурочной деятельности в уче
ническом классе, общ еш кольной внеурочной деятельности, в сфере ш кольного учениче
ского самоуправления, участия в детско-ю нош еских организациях и движ ениях, ш коль
ных и внеш кольны х организациях; через приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной дея
тельности и ш кольны м  традициям, участие обучаю щ ихся в деятельности производствен
ных, творческих объединений, благотворительны х организаций; в экологическом  просве
щ ении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве ш колы, класса, сельского 
поселения, города, партнерства с общ ественны ми организациями и объединениями.

П ри ф ормировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея
тельности следует использовать различны е формы внеурочной деятельности, опираться 
на возмож ности программ дополнительного образования (как ш кольных, так и реализуе
мых организациями дополнительного образования детей), в этом  направлении важную 
роль призваны  сыграть учителя-предметники, организуемы е классны м руководителем.

Ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений с другими 
людьми предусматривает использование потенциала уроков предметны х областей «Ф ило
логия», «О бщ ественно-научны е предметы», внеурочной деятельности в ученическом  
классе, развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье.

Ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии предполагается осущ ествлять через систему работы  педаго
гов, психологов, социальны х педагогов; сотрудничество с базовы ми предприятиями, ор

300



ганизациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную  деятельность обучаю щ ихся с родителями (законны ми представителями); ин 
ф ормирование обучаю щ ихся об особенностях различны х сфер проф ессиональной дея
тельности, социальны х и финансовы х составляю щ их различны х профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и м еж дународного спроса на различны е виды тру
довой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж ки обуча
ю щ ихся и развитие консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, вклю 
чаю щ ей диагностику профессиональны х склонностей и профессионального потенциала 
обучаю щ ихся, их способностей и компетенций, необходимы х для продолж ения образова
ния и вы бора проф ессии (в том  числе ком пью терного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированны х центрах).

В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, само
совершенствования ведущ ая роль принадлеж ит классному руководителю , в реш ении 
данной задачи могут быть задействованы  возм ож ности программ дополнительного обра
зования (как ш кольные, так и реализуемы е организациям и дополнительного образования 
детей).

Ф ормирование у ш кольников здорового образа жизни (ф ормирование знаний о со
временных угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том  числе экологических и транспорт
ных, готовности активно им противостоять; овладение современны ми оздоровительны ми 
технологиями, в том  числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребле
ния наркотиков и других психоактивны х вещ еств, профилактики инфекционны х заболе
ваний), происходит через изучение предметной области «Ф изическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», а такж е на различны е формы внеурочной деятельно
сти.

М отивы  и ценности обучаю щ егося в сфере отношений к природе помож ет сф ор
мировать изучение предметны х областей «Естественнонаучны е предметы» и «Ф изическая 
культура и основы  безопасности жизнедеятельности», а такж е на различны е формы вне
урочной деятельности.

Реализация задач развития эстетического сознания обучаю щ ихся мож ет быть 
возлож ена на уроки предметной областей «Ф илология», «И скусство», а такж е на различ
ные формы внеурочной деятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствую щ его совре
менному уровню  развития науки и общ ественной практики, мож ет быть возлож ена на 
уроки предметны х областей «О бщ ественно-научны е предметы», «Естественнонаучны е 
предметы», различны е формы внеурочной деятельности.

2.3.4. Ф о р м ы  и н д и в и д у а л ьн о й  и гр у п п о во й  о р ган и зац и и  
п р о ф есси о н ал ьн о й  о р и е н тац и и  об учаю щ и хся

Ф ормами индивидуальной и групповой организации проф ессиональной ориента
ции обучаю щ ихся являю тся: «ярмарки профессий», дни откры ты х дверей, экскурсии, 
предметны е недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации проф ессиональной ориентации обу
чаю щ ихся предполагает публичную  презентацию  различны х профессиональны х занятий с 
целью актуализировать, расш ирить, уточнить, закрепить у ш кольников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирую щ ей ярмарочное гуляние. О бщ ая методическая
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схема предусм атривает оборудование на некоторой территории площ адок («торговы х п а
латок»), на которых разворачиваю тся презентации, участники имею т возмож ность сво
бодного передвиж ения по территории ярмарки от площ адки к площ адке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю щ иеся, но и 
их родители, специально приглаш енны е квалиф ицированны е ш ироко известны е признан
ные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации проф ессиональной ориента
ции обучаю щ ихся наиболее часто проводятся на базе организаций проф ессионального об
разования (ссузов и вузов) и призваны  презентовать спектр образовательны х программ, 
реализуемы х образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропаган
дируется обучение в отдельном  сузе или вузе, а такж е различны е варианты  проф ессио
нального образования, которые осущ ествляю тся в этой образовательной организации.

Экскурсия как форма организации проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся 
представляет собой путеш ествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляю тся (в том  числе специально подготовленны м  профессионалом -  экскурсово
дом) объекты  и материалы, освещ аю щ ие те или иные виды проф ессиональной деятельно
сти. П роф ориентационны е экскурсии организую тся на предприятия (посещ ение произ
водства, музея), в музеи или на тем атические экспозиции, в организации проф ессиональ
ного образования.

Предметная неделя в качестве формы организации проф ессиональной ориентации 
обучаю щ ихся вклю чает набор разнообразны х мероприятий, организуемых в течение ка
лендарной недели, содерж ательно предметная неделя связана с каким -либо предметом 
или предметной областью  («Н еделя математики», «Н еделя биологии», «Н еделя истории»). 
П редм етная неделя м ож ет состоять из презентаций проектов и публичны х отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересны ми лю дьми, 
избравш ими профессию , близкую  к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметны м областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучаю щ ихся предусматриваю т участие наиболее подго
товленны х или способных в данной сфере, олимпиады  по предмету (предм етны м  обла
стям) стимулирую т познавательны й интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации проф ессиональ
ной ориентации обучаю щ ихся строятся как соревнование лиц, работаю щ их по одной спе
циальности, с целью  определить наиболее вы соко квалиф ицированного работника. О бу
чаю щ иеся, созерцая представление, имею т возмож ность увидеть ту или иную профессию  
в позитивном свете, в процессе сопереж ивания конкурсанту у ш кольников возникает и н 
терес к какой-либо профессии.

2.3.5. Э та п ы  о р ган и зац и и  р аб о т ы  в систем е со ц и ал ьн о го  в о с п и т а н и я  в  р а м к а х  
о р ган и зац и и , о су щ ествл яю щ ей  о б р азо в ател ьн у ю  д е я те л ь н о с т ь , совм естн ой  д е я т е л ь 
ности  о р ган и зац и и , о су щ ествл яю щ ей  о б р азо в ател ьн у ю  д е я те л ь н о с т ь , с п р е д п р и я т и 
я м и , о б щ еств ен н ы м и  о р га н и за ц и я м и , в  том  ч и сл е  с си стем ой  д о п о л н и тел ьн о го  о б р а

зо в а н и я
Д остиж ение результатов социализации обучаю щ ихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различны ми социальны ми субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия ш колы  с предприятиями, общ ественны ми
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организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  вовле
чением  ш кольника в социальную  деятельность.

О рганизация взаимодействия общ еобразовательной ш колы с предприятиями, об 
щ ественными объединениями, организациями дополнительного образования, ины м и со
циальны ми субъектами мож ет быть представлена как последовательная реализация сле
дую щ их этапов:

-  моделирование администрацией ш колы  с привлечением  ш кольников, родителей, 
общ ественности взаимодействия общ еобразовательной организации с различны м и соци
альны ми субъектами (на основе анализа педагогами ш колы  социально-педагогических по
тенциалов социальной среды);

-  проектирование партнерства ш колы  с различны м и социальны ми субъектами (в 
результате переговоров администрации ф ормирование договорны х отнош ений с предпри
ятиями, общ ественны ми объединениями, организациям и дополнительного образования и 
другими субъектами);

-  осущ ествление социальной деятельности в процессе реализации договоров ш ко
лы  с социальны ми партнерами;

-  ф ормирование в ш коле и в окруж аю щ ей социальной среде атмосферы, поддер
ж иваю щ ей созидательны й социальны й опыт обучаю щ ихся, формирую щ ей конструктив
ные ож идания и позитивны е образцы  поведения;

-  организация реф лексии социальных взаимодействий и взаимоотнош ений с р аз
личны ми субъектами в системе общ ественны х отнош ений, в том  числе с использованием  
дневников самонаблю дения и электронны х дневников в И нтернете;

-  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общ ение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возмож ному характеру участия (увле
чение (хобби), общ ественная активность, социальное лидерство);

-  обеспечение социальной деятельности обучаю щ ихся укладом  ш кольной жизни, 
стимулирование общ ественной самоорганизации обучаю щ ихся общ еобразовательной 
школы, поддерж ка общ ественны х инициатив ш кольников.

М иссия ш колы  в социально-педагогическом  обеспечении социализации ш кольни
ков на уровне основного общ его образования -  сформировать у обучаю щ ихся представле
ния об общ ественны х ценностях и ориентированны х на эти ценности образцах поведения 
через практику общ ественны х отнош ений с различны м и социальны ми группами и лицами 
с разны ми социальны ми статусами.

П едагогическое обеспечение вовлечения ш кольников в социальную  деятельность 
предусматривает следую щ ие этапы:

-  авансирование полож ительного восприятия ш кольниками предстоящ ей соци
альной деятельности -  обеспечение социальны х ож иданий обучаю щ ихся, связанны х с 
успеш ностью , признанием  со стороны  семьи и сверстников, состоятельностью  и сам осто
ятельностью  в реализации собственны х замыслов;

-  информирование обучаю щ ихся о пространстве предстоящ ей социальной дея
тельности, способах взаимодействия с различны м и социальны ми субъектами, возм ож но
стях самореализации в нем; статусны х и функциональны х характеристиках социальных 
ролей;
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-  обучение ш кольников социальному взаимодействию , информирование обучаю 
щ ихся о способах реш ения задач социальной деятельности, пробное реш ение задач в рам 
ках отдельных социальны х проектов;

-  содействие ш кольникам  в изучении норм и правил м еж личностного взаим одей
ствия и собственны х особенностей взаимодействия с отдельны ми лицами и группами;

-  организация планирования обучаю щ имися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальны х особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;

-  содействие обучаю щ имся в осознания внутренних (собственны х) ресурсов и 
внеш них ресурсов (ресурсов среды), обеспечиваю щ их успеш ное участие ш кольника в со
циальной деятельности;

-  демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо
димости планирования собственной деятельности;

-  обеспечение проблем атизации ш кольников по характеру их участия в социаль
ной деятельности, содействие обучаю щ имся в определении ими собственны х целей у ч а
стия в социальной деятельности;

-  содействие ш кольникам  в проектировании и планировании собственного уча
стия в социальной деятельности.

Э тапы  организации социальной деятельности могут вы страиваться в логике техн о
логии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общ ей заботы , коллективное 
целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, кол
лективное проведение, коллективны й анализ.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль
ного воспитания.

В аж нейш им  партнером  образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являю тся ро д и тел и  об учаю щ егося  (законны е представите
ли), которые одновременно вы ступаю т в многообразии позиций и социальны х ролей:

-  как источник родительского запроса к ш коле на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт р е 
зультатов деятельности образовательной организации;

-  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
-  непосредственны й воспитатель (в рам ках ш кольного и семейного воспитания).
У словиям и результативности работы  с родителями обучаю щ ихся (законными

представителями) является понимание педагогическими работникам и и учет ими при про
ектировании и конструировании взаимодействия следую щ их аспектов:

-  ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление обра
зовательной деятельностью , реш ение проблем, участие в реш ении и анализе проблем, 
принятии реш ений и даж е их реализации в той или иной форме, возникаю щ их в жизни 
образовательной организации);

-  недопустимость директивного навязы вания родителям  обучаю щ ихся взглядов, 
оценок, помощ и в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны  р о 
дителей), использование педагогами по отнош ению  к родителям  методов требования и 
убеж дения как исклю чительно крайняя мера;

-  наличие границ сотрудничества педагогов с родителям и и вероятность конф лик
та интересов семьи и ш колы, ум еренность ож иданий активности и заинтересованности
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родителей обучаю щ егося в разреш ении тех  или иных противоречий, возникаю щ их в про
цессе образования их ребенка, неэф ф ективность тактики просто информирования педаго
гом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

-  безальтернативность переговоров как м етода взаимодействия педагогов с роди
телями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

И спользование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 
родителями требует значительной работы  по согласованию  сторонами повестки обсуж де
ния, формализация процедуры:

-  понимание полномочий и компетенций, рамки реш ений;
-  протокольное фиксирование всех реш ений и взаимных обязательств;
-  подписание итоговы х документов вне зависим ости от результатов переговоров;
-  создание временных рабочих групп (определение органов), отвечаю щ их за  реа

лизацию  договоренностей достигнуты х в ходе переговоров.
Развитие педагогической компетентности родителей (законны х представителей) в 

целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье предусм атривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении роди
телям и объема собственны х ресурсов, которые они готовы  передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальны х партнеров по направлениям  социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательны х организаций, выпускники, 
представители общ ественности, органов управления, бизнес сообщ ества.

2.3.6. О сн о в н ы е  ф о р м ы  о р ган и зац и и  п ед аго ги ч еск о й  п од д ерж ки  
со ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся  по каж д о м у  из н а п р а в л е н и й  с уч ето м  у р о ч н о й  и в н е 

у р о ч н о й  д ея те л ь н о сти , а  т а к ж е  ф о р м ы  у ч а с т и я  сп ец и ал и сто в  и со ц и а л ь н ы х  п а р т н е 
ро в  по н а п р а в л е н и я м  со ц и ал ьн о го  в о с п и та н и я

О сновны ми формами организации педагогической поддерж ки обучаю щ ихся явля
ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развиваю щ их си
туаций, ситуационно-ролевы е игры  и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддерж ки обучаю щ ихся предполагает идентиф икацию  проблемной си
туации обучаю щ егося, а такж е определение, какие ресурсы  и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разреш ения проблемы. Ц елью  консультации является 
создание у ш кольника представлений об альтернативны х вариантах действий в конкрет
ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут реш аться три группы за 
дач:

1) эм оционально-волевой поддерж ки обучаю щ егося (повы ш ение уверенности 
ш кольника в себе, своих силах, убеж денности в возмож ности преодолеть трудности);

2) инф орм ационной поддерж ки обучаю щ егося (обеспечение ш кольника сведения
ми, необходимы ми для разреш ения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддерж ки социализации (осознание ш кольником собствен
ной проблемной ситуации, в том  числе и в самоопределении относительно вариантов по
лучения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осущ ествляет под
держ ку в реш ении ш кольником  значимой для него проблемной ситуации, мож ет управ
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лять как отдельны ми элем ентами сущ ествую щ их ситуаций, так и организовы вать их спе
циально. В оспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращ ивает свои личностны е ресур
сы, соверш енствуется в способах управления имею щ имися ресурсами для реш ения соб
ственны х возрастны х задач. П ри организации развиваю щ их ситуаций педагог мож ет и с
пользовать и комбинировать самые разнообразны е педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразны е виды деятельности.

О сновны ми формами организации педагогической поддерж ки обучаю щ ихся явля
ю тся ситуационно-ролевые игры, позволяю щ ие соверш енствовать способы  м еж личност
ного взаимодействия; аутотренинги, способствую щ ие развитию  навыков саморегуляции, 
приемы творческого мыш ления как средство развития способов мы сленного реш ения 
ш кольником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры  воспитанник дей
ствует, познавая себя, осознавая собственны е проблемы, ситуации выбора, принимая ре
шение, проектируя и планируя собственную  деятельность, взаимодействуя с другими и г
роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разны х ролях в различных 
моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентны м в сфере 
социальных отнош ений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова
ния и сотрудничества, победы  и проигрыш а.

2.3.7. М од ели  о р га н и за ц и и  р а б о т ы  по ф о р м и р о в а н и ю  эк о л о ги ч ес к и  
целесообразного , здорового  и безопасного  о б р аза  ж и зн и

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствую 
щ их представлений, экспертизу и взаимную  экспертизу рациональности организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований со
стояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами рационали
зации учебно-воспитательного процесса являю тся:

-  организация занятий (уроков);
-  использование каналов восприятия;
-  учет зоны  работоспособности обучаю щ ихся;
-  распределение интенсивности умственной деятельности;
-  использование здоровьесберегаю щ их технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы пред

полагает ф ормирование групп ш кольников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивны е клубы и секции), организацию  тренировок в клубах и сек 
циях, проведение регулярны х оздоровительны х процедур и периодических акций, подго
товку и проведение спортивны х соревнований.

М ассовы е физкультурно-спортивны е мероприятия оказы ваю т влияние не только на 
непосредственны х участников, но и на зрителей и болельщ иков за  счет зрелищ а, вслед
ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за  вы сокие достиж е
ния, смелые и реш ительны е действия спортсменов. Ф ормами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы  являю тся: спартакиада, спортивная эстафета, спортивны й празд
ник.
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (вы 
явление обучаю щ ихся, вы зы ваю щ их наибольш ее опасение; вы явление источников опасе
ний -  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию  комплекса адресны х мер, 
использую тся возм ож ности профильных организаций -  медицинских, правоохранитель
ных, социальны х и т. д. П роф илактика чащ е всего связана с употреблением  психоактив
ных вещ еств обучаю щ имися, а такж е с проблемами детского дорож но-транспортного 
травматизма.

Модель просветительской и методической работы с участникам и образователь
ной деятельности рассчитана на больш ие, нерасчлененны е на устойчивые, учебны е груп
пы, и неоформленны е (официально не зарегистрированны е) аудитории, мож ет быть:

-  внеш ней (предполагает привлечение возмож ностей других учреж дений и орга
низаций -  спортивны х клубов, лечебны х учреж дений, стадионов, библиотек и т. д.);

-  внутренней (получение информации организуется в общ еобразовательной ш ко
ле, в том  числе одна группа обучаю щ ихся вы ступает источником информации для другого 
коллектива, других групп -  коллективов);

-  программной (системной, органически вписанной в образовательную  деятель
ность, служ ит раскры тию  ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает меж предметны е связи);

-  стихийной (осущ ествляется ситуативно, как ответ на возникаю щ ие в жизни 
школы, ученического сообщ ества проблемны е ситуации, вопросы, затруднения, несовпа
дение мнений и т. д.; м ож ет быть оф ормлена как некоторое событие, выходящ ее из ряда 
традиционны х занятий и совместны х дел, или организована как естественное разреш ение 
проблемной ситуации).

П росвещ ение осущ ествляется через лекции, беседы, диспуты , вы ступления в сред
ствах м ассовой информации, экскурсионны е программы, библиотечны е и концертны е 
абонементы, передвиж ны е выставки.

2.3.8. О п и сан и е  д ея те л ь н о сти  о р ган и зац и и , о су щ ествл яю щ ей  о б р азо в ател ьн у ю  
д е я те л ь н о с т ь , в  о б л асти  н е п р ер ы в н о го  эк о л о ги ч еск о го  

зд оровьесб ерегаю щ его  о б р азо в ан и я  об учаю щ и хся
Ф ормирование осознанного отнош ения к собственному здоровью , устойчивы х 

представлений о здоровье и здоровом  образе жизни; факторах, оказываю щ их позитивное 
и негативное влияние на здоровье; ф ормирование личны х убеждений, качеств и привычек, 
способствую щ их снижению  риска здоровью  в повседневной жизни, вклю чает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучаю щ ихся: способность составлять 
рациональны й реж им  дня и отдыха; следовать рациональному реж им у дня и отды ха на 
основе знаний о динам ике работоспособности, утомляемости, напряж енности разны х ви 
дов деятельности; выбирать оптимальны й реж им  дня с учетом  учебны х и внеучебны х 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебны е нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эф ф ективно использовать индивидуаль
ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере
напряжения.

Второй комплекс м ероприятий формирует у обучаю щ ихся: представление о необ
ходим ой и достаточной двигательной активности, элем ентах и правилах закаливания, вы 
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бор соответствую щ их возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватны х нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и еж едневны х занятиях физической культурой; умение осознан
но вы бирать индивидуальны е программы  двигательной активности, вклю чаю щ ие малые 
виды физкультуры  (зарядка) и регулярны е занятия спортом. Д ля реализации этого ком 
плекса необходим а интеграция с курсом  физической культуры.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучаю щ ихся: навы ки оценки соб
ственного функционального состояния (напряж ения, утомления, переутомления) по субъ
ективны м показателям  (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом  собствен
ных индивидуальны х особенностей; навы ки работы  в условиях стрессовы х ситуаций; вла
дение элем ентами саморегуляции для снятия эм оционального и физического напряжения; 
навыки самоконтроля за  собственны м состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивны х и негативны х эм оций на здоровье, факторах, их вы 
зы ваю щ их, и условиях сниж ения риска негативны х влияний; навыки эм оциональной р аз
грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эм оциональ
ным состоянием  и поведением. В результате реализации данного комплекса обучаю щ иеся 
получаю т представления о возмож ностях управления своим физическим и психологиче
ским состоянием  без использования м едикаментозны х и тонизирую щ их средств.

Четвертый комплекс м ероприятий ф ормирует у обучаю щ ихся: представление о 
рациональном  питании как важ ной составляю щ ей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленны х на сохранение и укрепление здоровья; готовность со
блю дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являю тся неотъемлемой частью  общ ей культуры  л и ч 
ности; представление о социокультурны х аспектах питания, его связи с культурой и исто
рией народа; интерес к народны м традициям, связанны м с питанием  и здоровьем, расш и
рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уваж ения к культуре своего 
народа, культуре и традициям  других народов. В результате реализации данного модуля 
обучаю щ иеся долж ны  быть способны  самостоятельно оценивать и контролировать свой 
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу ж изни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

Пятый комплекс м ероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависим о
стей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важ ности и необходим о
сти береж ного отнош ения к нему; расш ирение знаний обучаю щ ихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблю дать эти правила; ф ормирование адекватной 
самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эм оционального состояния; 
ф ормирование ум ений оценивать ситуацию  и противостоять негативному давлению  со 
стороны  окружаю щ их; ф ормирование представлений о наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья, о неизбеж ны х негативны х последствиях наркотизации для творче
ских, интеллектуальны х способностей человека, возмож ности самореализации, достиж е
ния социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую  деятельность, 
позволяю щ ую  им реализовать потребность в признании окружаю щ их, проявить свои 
лучш ие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразны м и формами 
проведения досуга; ф ормирование ум ений рационально проводить свободное время (вре
мя отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать вре
мя, проведенное за  компью тером.
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2.3.9. С и с те м а  п о о щ р ен и я  со ц и ал ьн о й  усп еш н ости  и п р о я в л е н и й  а к т и в н о й  
ж и зн ен н о й  п о зи ц и и  об учаю щ и хся

Система поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной 
позиции обучаю щ ихся призвана реализовы вать стратегическую  задачу (ф ормирование у 
ш кольников активной ж изненной позиции) и тактическую  задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучаю щ егося в совместной деятельности, организуемой в воспита
тельны х целях).

Система поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной 
позиции обучаю щ ихся в общ еобразовательной ш коле строится на следую щ их принципах:

-  публичность поощ рения (информирование всех обучаю щ ихся о награждении, 
проведение процедуры награж дения в присутствии значительного числа ш кольников);

-  соответствие артефактов и процедур награж дения укладу ж изни школы, специ
фической символике, вы работанной и сущ ествую щ ей в сообщ естве в виде традиции;

-  прозрачность правил поощ рения (наличие полож ения о награждениях, неукос
нительное следование порядку, заф иксированном у в этом  документе, соблю дение спра
ведливости при вы движ ении кандидатур);

-  регулирование частоты  награж дений (недопущ ение избы точности в поощ рениях 
-  недостаточно длительны е периоды  ожидания и чрезмерно больш ие группы поощ ряе
мых);

-  сочетание индивидуального и коллективного поощ рения (использование и инди
видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между ш кольниками, получив
ш ими награду и не получивш ими ее);

-  диф ф еренцированность поощ рений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирую щ ее действие системы  поощ рения).

Ф ормами поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной жизненной 
позиции обучаю щ ихся являю тся рейтинг, ф ормирование портфолио, установление сти
пендий, спонсорство и т. п.

Рейтинг как способ организации поощ рения социальной успеш ности и проявлений 
активной ж изненной позиции обучаю щ ихся представляет собой размещ ение обучаю щ их
ся или групп в последовательности, определяемой их успеш ностью  в чем -либо (достиж е
ниями). Рейтинги оказы ваю т ощ утимое стимулирую щ ее воздействие на поведение учени
ческих коллективов и отдельных ш кольников.

Ф ормирование портфолио в качестве способа организации поощ рения социальной 
успеш ности и проявлений активной ж изненной позиции обучаю щ ихся -  деятельность по 
собиранию  (накоплению ) артефактов, символизирую щ их достиж ения «хозяина» портф о
лио. П ортф олио мож ет вклю чать исклю чительно артеф акты  признания (грамоты, поощ ри
тельны е письма, ф отографии призов и т. д.), м ож ет -  исклю чительно артефакты  деятель
ности (рефераты, доклады, статьи, чертеж и или фото изделий и т. д.), портфолио может 
иметь смеш анны й характер.

У становление стипендий -  современны й способ поощ рения социальной успеш но
сти и проявлений активной ж изненной позиции обучаю щ ихся, когда за  те или иные усп е
хи устанавливается регулярная денеж ная вы плата (с оговоренны ми или неоговоренны ми 
условиями расходования).

309



С понсорство как способ организации поощ рения социальной успеш ности и прояв
лений активной ж изненной позиции обучаю щ ихся предусм атривает оказание м атериаль
ной помощ и обучаю щ емуся или учебной группе за  достиж ение в чем-либо. Спонсорство 
предполагает публичную  презентацию  спонсора и его деятельности.

2.3.10. К р и т е р и и , п о к а за т е л и  эф ф е к ти в н о с ти  д е я те л ь н о с т и  о б р азо в ател ьн о й  
о р ган и зац и и  в  ч асти  д у х о вн о -н р авствен н о го  р а зв и т и я , в о с п и та н и я  и со ц и ал и за ц и и

об учаю щ и хся
Первый критерий -  степень обеспечения в образовательной организации ж изни и 

здоровья обучаю щ ихся, форм ирования здорового и безопасного образа ж изни (поведение 
на дорогах, в чрезвы чайны х ситуациях), выраж ается в следую щ их показателях:

-  уровень информ ированности педагогов о состоянии здоровья обучаю щ ихся (за
болевания, ограничения по здоровью ), о посещ ении спортивны х секций, регулярности за 
нятий физической культурой;

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  ж изни и здоровья 
обучаю щ ихся, уровень обусловленности задач анализом  ситуации в образовательной ор 
ганизации, ученическом  классе, учебной группе, уровень дифф еренциации работы  исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучаю щ ихся;

-  степень корректности и конкретности правил работы  педагогов по обеспечению  
ж изни и здоровья обучаю щ ихся, -  реалистичность количества и достаточность м ероприя
тий (тематика, форма и содерж ание которых адекватны  задачам  обеспечения ж изни и зд о 
ровья обучаю щ ихся, здорового и безопасного образа жизни);

-  согласованность мероприятий, обеспечиваю щ их ж изнь и здоровье обучаю щ их
ся, ф ормирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу
чаю щ ихся, привлечение к организации мероприятий профильны х организаций, родителей, 
общ ественности и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитив
ных меж личностны х отнош ений обучаю щ ихся, выраж ается в следую щ их показателях:

-  уровень инф ормированности педагогов о состоянии меж личностны х отнош ений 
в сообщ ествах обучаю щ ихся (специф ические проблемы  м еж личностны х отнош ений 
ш кольников, обусловленны е особенностями учебны х групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом  обучаю щ ихся и т. д.);

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  в образовательной 
организации позитивны х меж личностны х отнош ений обучаю щ ихся, уровень обусловлен
ности задач анализом  ситуации в образовательной организации, ученическом  классе, 
учебной группе, уровень диф ф еренциации работы  исходя из социально-психологического 
статуса отдельны х категорий обучаю щ ихся;

-  степень корректности и конкретности правил работы  педагогов по обеспечению  
позитивны х меж личностны х отнош ений обучаю щ ихся;

-  реалистичность количества и достаточность м ероприятий (тематика, форма и 
содерж ание которы х адекватны  задачам  обеспечения позитивны х м еж личностны х отно
ш ений обучаю щ ихся;

-  согласованность мероприятий, обеспечиваю щ их позитивны е м еж личностны е 
отнош ения обучаю щ ихся, с психологом.
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Третий критерий -  степень содействия обучаю щ имся в освоении программ общ его 
и дополнительного образования выраж ается в следую щ их показателях:

-  уровень информ ированности педагогов об особенностях содерж ания образова
ния в реализуемой образовательной программе, степень информ ированности педагогов о 
возмож ностях и проблемах освоения обучаю щ имися данного содерж ания образования;

-  степень конкретности и измеримости задач содействия обучаю щ имся в освоении 
программ общ его и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали
зом  ситуации в образовательной организации, ученическом  классе, учебной группе, уро 
вень диф ф еренциации работы  исходя из успеш ности обучения отдельных категорий обу
чаю щ ихся;

-  степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обу
чаю щ имся в освоении программ общ его и дополнительного образования;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содерж ание которы х адекватны  задачам  содействия обучаю щ имся в освоении программ 
общ его и дополнительного образования);

-  согласованность мероприятий содействия обучаю щ имся в освоении программ 
общ его и дополнительного образования с учителям и предметниками и родителями обу
чаю щихся.

Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного 
граж данина России, принимаю щ его судьбу О течества как свою личную , осознаю щ его от
ветственность за  настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененного в духовны х и куль
турны х традициях м ногонационального народа России, выраж ается в следую щ их показа
телях:

-  уровень информ ированности педагогов о предпосы лках и проблемах воспитания 
у обучаю щ ихся патриотизма, граж данственности, ф ормирования экологической культуры, 
уровень информ ированности об общ ественной самоорганизации класса;

-  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эко
логического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 
задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 
класса;

-  степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реа
лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю щ ихся;

-  реалистичность количества и достаточность м ероприятий (тематика, форма и 
содерж ание которых адекватны  задачам  патриотического, гражданского, трудового, эк о 
логического воспитания обучаю щ ихся);

-  согласованность м ероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко 
логического воспитания с родителями обучаю щ ихся, привлечение к организации м еро
приятий профильны х организаций родителей, общ ественности и др.

2.3.11. М ето д и к а  и и н стр у м ен тар и й  м о н и то р и н га  д у х о вн о -н р авствен н о го  р а з 
в и т и я , в о с п и т а н и я  и с о ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся

М етодика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции обучаю щ ихся вклю чает совокупность следую щ их м етодических правил:
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-  мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного раз
вития, воспитания и социализации обучаю щ ихся целесообразно строить, в первую оче
редь, на отслеж ивании процессуальной стороны ж изнедеятельности ш кольны х сообщ еств 
(деятельность, общ ение, деятельности);

-  при разработке и осущ ествлении программы  мониторинга следует сочетать об 
щ ие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю 
щ ихся, задаваем ы е Ф ГОС, и специфические, определяемы е социальны м окруж ением  
школы, традициями, укладом  образовательной организации и другими обстоятельствами;

-  комплекс мер по м ониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 
не на контроль за  деятельностью  педагогов, а на соверш енствование процессов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся;

-  мониторингу предлагается придать общ ественно-адм инистративны й характер, 
вклю чив и объединив в этой работе администрацию  ш колы, родительскую  общ ествен
ность, представителей различны х служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);

-  мониторинг долж ен предлагать чрезвы чайно простые, ф ормализованны е проце
дуры диагностики;

-  предлагаемы й м ониторинг не долж ен сущ ественно увеличить объем работы, 
привнести дополнительны е сложности, отчетность, ухудш ить ситуацию  в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью  обеспечиваю щ их реализацию  задач духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся;

-  педагоги ш колы  не могут исклю чительно отвечать за  результаты  духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, успехи и серьезные 
упущ ения лиш ь отчасти обусловлены  их деятельностью ;

-  в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различны х школах, уч е
нических сообщ ествах и по отнош ению  к разны м обучаю щ имся (ш кола, коллектив, обу
чаю щ ийся могут сравниваться только сами с собой);

-  работа предусм атривает постепенное соверш енствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общ еоб
разовательны х организаций).

И нструм ентарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со
циализации обучаю щ ихся вклю чает следую щ ие элементы:

-  проф ессиональная и общ ественная экспертиза планов и программ духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на предмет следования 
требованиям  Ф ГО С и учета специфики общ еобразовательной организации (социокуль
турное окружение, уклад ш кольной жизни, запрос родителей и общ ественности, наличные 
ресурсы);

-  периодический контроль за  исполнением  планов деятельности, обеспечиваю щ ей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию  обучаю щ ихся;

-  проф ессиональная и общ ественная экспертиза отчетов о реализации планов и 
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на 
предмет анализа и рефлексии изменений, произош едш их благодаря деятельности педаго
гов в ж изни школы, ученических групп (коллективов), отдельны х обучаю щ ихся.
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2.3.12. П л а н и р у е м ы е  р е зу л ь т а т ы  д у х о вн о -н р авствен н о го  р а зв и т и я , в о с п и т а 
н и я  и со ц и ал и за ц и и  об учаю щ и хся , ф о р м и р о в а н и я  

эк о л о ги ч ес к о й  к у л ь т у р ы , к у л ь т у р ы  здорового  и безопасного  об раза
ж и зн и  об учаю щ и хся

1. И нтериоризация гуманистических, дем ократических и традиционны х ценностей, 
осознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к другому человеку, его м не
нию, мировоззрению , культуре, языку, вере, граж данской позиции. Готовность и способ
ность вести диалог с другими лю дьм и и достигать в нем взаимопонимания (идентиф ика
ция себя как полноправного субъекта общ ения, готовность к конструированию  образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию  образа допустимы х способов диало
га, готовность к конструированию  процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению  переговоров).

2. С пособность к осознанию  российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уваж ение к О течеству, к прош лому и настоящ ему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич
ность с территорией, с природой России, идентиф икация себя в качестве граж данина Р ос
сии, субъективная значимость использования русского язы ка и язы ков народов России, 
осознание и ощ ущ ение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
О сознание своей этнической принадлеж ности, знание истории, языка, культуры  своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден
тичность человека с российской м ногонациональной культурой, сопричастность с истори
ей народов и государств, находивш ихся на территории современной России). О сознанное, 
уваж ительное и доброж елательное отнош ение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям  народов России и народов мира.

3. С ф ормированность м отивации к обучению  и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию  и сам ообразова
нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению  дальнейш ей индиви
дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и проф ессио
нальных предпочтений с учетом  устойчивы х познавательны х интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в реш ении моральных проблем  
на основе личностного выбора, ф ормирование нравственны х чувств и нравственного п о 
ведения, осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам  (способ
ность к нравственному самосоверш енствованию ; веротерпимость, уваж ительное отнош е
ние к религиозны м  чувствам, взглядам  лю дей или их отсутствию ; знание основны х норм 
морали, нравственных, духовны х идеалов, храним ы х в культурны х традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению  в поступках, поведе
нии, расточительном  потребительстве; сф ормированность представлений об основах свет
ской этики, культуры традиционны х религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении граж данского общ ества и российской государ
ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в ж изни человека, семьи 
и общ ества). С ф ормированность ответственного отнош ения к учению ; уваж ительного от
нош ения к труду, наличие опы та участия в социально значим ом  труде. О сознание значе
ния семьи в ж изни человека и общ ества, принятие ценности семейной жизни, уваж итель
ное и заботливое отнош ение к членам  своей семьи.
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4. С ф ормированность целостного мировоззрения, соответствую щ его современному 
уровню  развития науки и общ ественной практики, учиты ваю щ его социальное, культур
ное, языковое, духовное м ногообразие современного мира. Готовность к личностному са
моопределению , способность ставить цели и строить ж изненны е планы. С формирован- 
ность ценностно-смы словы х установок, отраж аю щ их личностны е и граж данские позиции 
в деятельности, правосознание.

5. С ф ормированность коммуникативной компетентности в общ ении и сотрудниче
стве со сверстниками, детьми старш его и младш его возраста, взрослы м и в процессе обра
зовательной, общ ественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви
дов деятельности.

6. О своенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
ж изни в группах и сообщ ествах, вклю чая социальны е сообщ ества (взрослы х и сверстни
ков). У частие в ш кольном самоуправлении и общ ественной ж изни в пределах возрастных 
компетенций с учетом  региональных, этнокультурных, социальны х и экономических осо
бенностей (ф ормирование готовности к участию  в процессе упорядочения социальны х 
связей и отнош ений, в которые вовлечены  и которые формирую т сами обучаю щ иеся; во
влеченность в непосредственное граж данское участие, готовность к участию  в ж изнедея
тельности подросткового общ ественного объединения, вклю ченного в продуктивное вза
имодействие с социальной средой и социальны ми институтами, идентиф икация себя в ка
честве субъекта социальны х преобразований, освоение компетентностей в сфере органи
заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отнош ения к окруж а
ю щ ей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про
дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа
ции, ценности «другого» как равноправного партнера, ф ормирование компетенций анали
за, проектирования, организации деятельности, реф лексии изменений, способов взаим о
выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы чайны х 
ситуациях, угрож аю щ их ж изни и здоровью  людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение худож ественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать худож ественны е произведения, отраж аю щ ие разные этнокультурны е традиции; 
сф ормированность основ худож ественной культуры обучаю щ ихся как части их общ ей д у 
ховной культуры, как особого способа познания ж изни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его мира; спо
собность к эмоционально-ценностном у освоению  мира, самовы раж ению  и ориентации в 
худож ественном  и нравственном пространстве культуры; уваж ение к истории культуры 
своего О течества, вы раж енной в том  числе в понимании красоты  человека; развитая п о 
требность в общ ении с худож ественны м и произведениями, сф ормированность активного 
отнош ения к традициям  худож ественной культуры как смысловой, эстетической и л и ч 
ностно-значимой ценности.

9. С ф ормированность основ экологической культуры, соответствую щ ей соврем ен
ному уровню  экологического мыш ления, наличие опы та экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в ж изненны х ситуациях (готов

314



ность к исследованию  природы, к занятиям  сельскохозяйственны м трудом, к худож е
ственно-эстетическому отраж ению  природы, к занятиям  туризмом, в том  числе экотуриз
мом, к осущ ествлению  природоохранной деятельности).
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2.4. П р о гр а м м а  к о р р е к ц и о н н о й  р аб о ты  
П о я с н и т е л ь н а я  зап и ск а .

В связи с тем, что приоритетны м  направлением  новых образовательны х стандартов 
является реализация развиваю щ его потенциала общ его среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальны х учебны х действий как собствен
но психологической составляю щ ей фундаментального ядра образования. И зм енение пара
дигмы  педагогического образования и превращ ение его по сущ еству в образование психо
лого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осу
щ ествлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное 
на развитие учащ ихся, учет их особенностей и всестороннее раскры тие их интеллектуаль
ного и личностного потенциала.

В ведение нового стандарта общ его образования сущ ественно изменяет всю образо
вательную  ситуацию  в школе, определяя точное место ф ормам и видам прилож ения пси
холого-педагогических знаний в содерж ании и организации образовательной среды ш ко
лы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность служ бы сопровож де
ния в школе. В аж ное место в образовательном процессе заним аю т психическое здоровье 
учащ ихся, индивидуализация образовательны х марш рутов, создание психологически без
опасной и комфортной образовательной среды. И м енно поэтому на современном этапе 
развития системы образования возникает потребность организации психологического со 
провож дения внедрения Ф ГОС как на муниципальном уровне, так и на уровне каждого 
образовательного учреждения.

П оэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого
педагогического сопровож дения введения Ф ГО С ООО в среднем звене, которая с одной 
стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы кор
рекционной работы, и с другой стороны, вклю чала бы сопровож дение всех субъектов об
разовательного процесса: обучаю щ ихся, родителей, педагогов. Д анная система долж на 
обеспечить ф ормирование у ш кольника стремления к личностному развитию  и социали
зации.

Разработка проблемы  психологического сопровож дения введения новых стандар
тов в системе общ его образования отвечает новым социальны м запросам, отражаю щ им 
переход России от индустриального к постиндустриальному инф ормационному обществу, 
основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Ц елью  образования ста
новится общ екультурное, личностное и познавательное развитие учащ ихся, обеспечива
ю щ ее такую  клю чевую  компетенцию , как ум ение учиться.

В связи с тем, что приоритетны м  направлением новых образовательны х стандартов 
является реализация развиваю щ его потенциала общ его среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальны х учебны х действий как собствен
но психологической составляю щ ей фундаментального ядра образования наряду с тради
ционны м излож ением  предметного содерж ания конкретны х дисциплин.

И зм енение парадигмы  педагогического образования и превращ ение его по сущ е
ству в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содерж а
ния, которое позволит осущ ествлять в процессе своей проф ессиональной деятельности 
обучение, ориентированное на развитие учащ ихся, учет их особенностей и всестороннее 
раскры тие их интеллектуального и личностного потенциала.
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В аж нейш ей задачей современной системы  образования является формирование 
универсальны х учебны х действий, обеспечиваю щ их ш кольникам  умение учиться, способ
ность к саморазвитию  и самосоверш енствованию . П ервостепенную  роль играют:
1. Л ичностны е результаты , вклю чаю щ ие готовность и способность обучаю щ ихся к сам о
развитию , сф ормированность мотивации к обучению  и познанию , ценностно-смы словы е 
установки обучаю щ ихся, отраж аю щ ие их индивидуально-личностны е позиции, социаль
ные компетенции, личностны е качества; сформированность основ граж данской идентич
ности;
2. М етапредм етны е результаты , вклю чаю щ ие освоенны е обучаю щ имися универсальны е 
учебны е действия (познавательны е, регулятивны е и коммуникативные), обеспечиваю щ ие 
овладение клю чевыми компетенциями, составляю щ ими основу умения учиться, и м еж 
предметны ми понятиями; регулятивны е действия, обеспечиваю щ ие организацию  уча
щ имся своей учебной деятельности. П ознавательны е универсальны е действия вклю чаю т 
общ еучебные, логические, действия постановки и реш ения проблем; коммуникативны е 
действия обеспечиваю т социальную  компетентность и учет позиции других людей, парт
нера по общ ению  или деятельности, умение слуш ать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуж дении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаим одействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

В се это достигается путем  сознательного, активного присвоения учащ имися соци
ального опыта. П ри этом  знания, умения и навыки(ЗУ Н ) рассматриваю тся как производ
ные от соответствую щ их видов целенаправленны х действий, т. е. они формирую тся, при
меняю тся и сохраняю тся в тесной связи с активны ми действиями самих учащ ихся. К аче
ство усвоения знаний определяется м ногообразием  и характером  видов универсальны х 
действий.

Таким образом, мы видим, что новые образовательны е результаты  психологичны  и 
требую т от команды  ш колы не только владение способами организации процесса усвое
ния ребенком  предметны х (ЗУН), но и способами формирования универсальны х учебных 
действий и личностны х результатов. И м енно поэтому так важ но вклю чение психолога в 
процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом  на новые 
стандарты.

В аж ное место в образовательном процессе заним аю т здоровье учащ ихся, индиви
дуализация образовательны х марш рутов, создание психологически безопасной и ком 
фортной образовательной среды. В ведение нового стандарта общ его образования сущ е
ственно изменяет всю образовательную  ситуацию  в школе, определяя точное место ф ор
мам и видам прилож ения психологических знаний в содерж ании и организации образова
тельной среды  ш колы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 
службы сопровож дения школы.

Работа психолого-педагогической службы, таким  образом, становится необходи
мым элем ентом  системы  управления образовательны м  процессом  ш колы, поскольку р е 
зультаты  ее деятельности предполагаю т оценку качества обучения в ш коле по ряду обяза
тельны х критериев. В ведение указанны х критериев определяет весь процесс м одерниза
ции психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса.
Среди критериев успеш ности психолого-педагогического сопровож дения указываю тся:
1) успеш ность деятельности учащ егося;
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2) осущ ествление деятельности без значимы х наруш ений физического и психического 
здоровья;
3) удовлетворенность своей деятельностью , своим положением;
4) связывание своих личны х планов и интересов с этой деятельностью  в перспективе.

Чтобы  реализовать требования, которые залож ены  в стандартах образования необ
ходимо такж е осущ ествлять компетентны й подход к обучению  и воспитанию , кото
рый вы двигает на первое место не информ ированность ученика (учителя, родителя), а 
способность организовы вать свою работу. С мысл такого подхода в том, что ученик дол
жен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эф ф ек
тивность собственны х действий. П сихологический механизм  формирования ком петентно
сти сущ ественно отличается от м еханизм а ф ормирования понятийного «академического» 
знания. П одразумевается, что ученик сам ф ормирует понятия, необходимы е для реш ения 
задачи. П ри таком  подходе учебная деятельность периодически приобретает исследова
тельский или практико-преобразовательны й характер.

П сихологическое сопровож дение внедрения Ф ГО С обладает м ощ ны м потенциалом, 
является одним из средств повы ш ения интереса к инновационной деятельности. С пособ
ствует анализу ш кольной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предостав
ляет для обучения и развития ш кольника, и тех требований, которые она предъявляет к 
его психологическим возмож ностям  и уровню  развития; определению  психологических 
критериев эф ф ективного обучения и развития ш кольников, разработке и внедрению  опре
деленны х мероприятий, форм и методов работы, которые рассм атриваю тся как условия 
успеш ного обучения и развития ш кольников.

П рограм м а коррекционной работы  разработана в соответствии с Ф едеральны м об
разовательны м  стандартом  второго поколения, направлена на создание системы  ком 
плексной помощ и детям  с ограниченны ми возмож ностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общ его образования, коррекцию  недостатков в 
физическом  и (или) психическом  развитии обучаю щ ихся, их социальную  адаптацию .

В основе коррекционной работы  леж ит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее реш ения, консультация на этапе принятия 
реш ения и разработка плана реш ения проблемы, помощ ь на этапе реш ения проблемы. О р
ганизационно-управленческой формой коррекционного сопровож дения является медико -  
психолого -  педагогический консилиум. Его главная задача: защ ита прав интересов р е 
бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требую щ их внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.

Ц е л ь  п р о гр а м м ы .
П рограм м а коррекционной работы  М О У  СШ  № 120 разработана в соответствии с 

федеральны м государственным образовательны м стандартом, требованиями Закона «Об 
образовании» и направлена на создание системы комплексной помощ и детям  с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общ его образования, коррекцию  недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучаю щихся, их социальную  адаптацию .

П рограм м а коррекционной работы  предусматривает создание специальны х условий 
обучения и воспитания, позволяю щ их учитывать особы е образовательны е потребности 
детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифф еренциации образовательного процесса.

П рограм м а коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различны е варианты специального сопровож дения детей с
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ограниченны ми возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общ еобразовательном классе по общ ей образовательной программе общ его образования 
или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 
формы обучения.

З а д а ч и  п р о гр а м м ы :
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра

ниченны ми возмож ностями здоровья;
—  определение особы х образовательных потребностей детей с ограниченны ми воз

мож ностями здоровья, детей-инвалидов;
—  определение особенностей организации образовательного процесса для рассм атри

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальны м и особенностями каждого ре
бёнка, структурой наруш ения развития и степенью  его выраж енности;

—  создание условий, способствую щ их освоению  детьми с ограниченны ми возм ож но
стями здоровья образовательной программы основного общ его образования;

—  осущ ествление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощ и детям  с ограниченны ми возмож ностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальны х возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

—  разработка и реализация индивидуальны х учебны х планов, организация индивиду
альных и (или) групповых занятий для детей с вы раж енны м наруш ением  в физическом и 
(или) психическом развитии;

—  обеспечение возмож ности обучения и воспитания по дополнительны м образова
тельны м  программам и получения дополнительны х образовательных коррекционных 
услуг;

—  реализация системы  м ероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны 
ми возмож ностями здоровья;

—  оказание консультативной и методической помощ и родителям (законным 
представителям) детей с ограниченны м и возмож ностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим  вопросам.

С од ерж ан и е п р о г р а м м ы  к о р р ек ц и о н н о й  р аб о ты  оп р ед ел яет  следую щ ие 
п р и н ц и п ы :

—  Соблюдение интересов ребёнка.
О пределяет позицию  специалиста, который призван реш ать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка.

—  Системность.
О беспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системны й подход к 
анализу особенностей развития и коррекции наруш ений детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, взаимодействие и согласованность всех специалистов в реш ении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

—  Непрерывность.
Г арантирует ребёнку и его родителям  (законным представителям) непреры вность помощ и 
до полного реш ения проблемы или определения подхода к её реш ению.

—  Вариативность.
П редполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имею щ ими различны е недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

—Рекомендательный характер оказания помощи.
О беспечивает соблю дение гарантированны х законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательны е учреж дения, защ ищ ать законны е права и 
интересы  детей, вклю чая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченны ми
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возмож ностями здоровья в специальны е (коррекционные) образовательны е учреж дения 
(классы, группы).

Н а п р а в л е н и я  р аб о ты .
П рограм м а коррекционной работы  на ступени основного общ его образования вклю чает 

в себя взаимосвязанны е направления. Д анны е направления отражаю т её основное 
содержание:

— диагностическая работа обеспечивает своевременное вы явление детей с 
ограниченны м и возмож ностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию  им психолого-медико-педагогической помощ и в 
условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  
специализированную  помощ ь в освоении содерж ания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в условиях общ еобразовательного учреж дения; способствует 
формированию  универсальны х учебны х действий у обучаю щ ихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непреры вность специального 
сопровождения детей с ограниченны м и возмож ностями здоровья и их семей по вопросам  
реализации дифференцированны х психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  
деятельность по вопросам, связанным с особенностям и образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участникам и образовательного процесса —  
обучаю щ имися (как имею щ ими, так и не им ею щ им и недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическим и работниками.
С и с те м а  к о м п л ек с н о го  п си х о л о го -м ед и ко -п ед аго ги ч еско го  соп ровож д ен и я  д етей  с 
о гр а н и ч е н н ы м и  во зм о ж н о стям и  зд о р о в ь я , д етей -и н в ал и д о в .
Д и агн о с ти ч е ск о е  н а п р а в л е н и е

Ц ел ь : выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны 
ми возмож ностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку р е 
комендаций по оказанию  им психолого-м едико-педагогической помощи.
Задачи (направле
ния деятельности)

Планируемые резуль
таты

Виды и формы дея
тельности, 
мероприятия

Содержание деятельности

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная диа
гностика для вы
явления группы  

«риска», проведе
ние комплексной  
диагностики уров
ня сформирован- 

ности УУД.

Создание банка дан
ных обучающихся, 
нуждающ ихся в спе
циализированной п о
мощи.

Формирование харак
теристики образова
тельной ситуации в 
ОУ

Наблюдение, лого
педическое и психо
логическое обследо
вание; анкетирова
ние, тестирование 
беседы  с педагогами

• своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной  
помощи;

• диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;

•  комплексный сбор сведе
ний о ребёнке на основа
нии диагностической ин
формации от специалистов 
разного профиля: учите
лей, педагога-психолога, 
социального педагога, 
учителя-логопеда, врача- 
педиатра;

Социально -  педагогическая диагностика

Определить уро- Получение объектив- Анкетирование,
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вень организован
ности ребенка, 
особенности эм о
ционально
волевой и лич
ностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам.

ной информации об 
организованности ре
бенка, умении учить
ся, особенности лич
ности, уровню знаний 
по предметам,

выявление нарушений  
в поведении (гиперак
тивность, замкну
тость, обидчивость и 

т.д.)

наблюдение во вре
мя занятий, беседа с 
родителями, посе
щение семьи. Со
ставление характе
ристики.

•  определение уровня 
актуального и зоны ближай
шего развития обучающ егося  
с ограниченными возможно
стями здоровья, выявление 
его резервных возможностей;
•  изучение развития 
эмоционально-волевой сф е
ры и личностных особенно
стей обучающихся;
•  изучение социальной
ситуации развития и условий  
семейного воспитания
ребёнка;
•  изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка с
ограниченными 
возможностями здоровья;
•  системный
разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;

К о р р ек ц и о н н о -р азв и в аю щ е е  н а п р а в л е н и е .
Ц ел ь : обеспечение своевременной специализированной помощ и в освоении содерж ания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эм оционально-личностной сфе

ре детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья.

Задачи (направ
ления) деятельно
сти

Планируемые ре
зультаты.

Виды и формы дея
тельности, меропри
ятия.

Содержание деятельности

Обеспечить педа
гогическое сопро
вождение детей с 
ОВЗ

Формирование пози
тивного отношения к 
учебному процессу и 
к школе в целом,

усвоение учащимися 
учебного материала.

Разработать индиви
дуальную программу 
по предмету, разра
ботать воспитатель
ную программу рабо
ты с классом, осу
ществление педаго
гического монито
ринга достижений  
школьника.

•  выбор оптимальных для 
развития ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
специальных методик, 
методов и приёмов обучения 
в соответствии с его 
особы ми образовательными 
потребностями;

•  организацию и проведение 
специалистами  
индивидуальных и 
групповых коррекционно
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей  
обучения;

•  системное воздействие на 
учебно-познавательную  
деятельность ребёнка в 
динамике образовательного 
процесса, направленное на
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формирование
универсальных учебных 
действий и коррекцию 
отклонений в развитии;

• развитие эмоционально
волевой и личностной сфер 
ребёнка и психокоррекцию 
его поведения;

•  социальную защиту ребёнка 
в случаях неблагоприятных 
условий жизни.

З .К о н с у л ь т а т и в н а я  раб ота .

Ц е л ь : обеспечение непреры вности специального сопровож дения детей с
ограниченны ми возможностями здоровья и их семей по вопросам  реализации 
диф ф еренцированны х психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи (направле
ния) деятельности

Планируемые ре
зультаты.

Виды и формы дея
тельности, меропри

ятия.

Содержание деятельности

Обеспечить со
провождение де
тей с ограничен
ными возможно
стями здоровья и 
их семей

Информированность 
обучающихся и их 
родителей.

Консультации, бесе
ды, лекции, класс
ные часы, офици
альный сайт школы.

• разработка рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
единых для всех участников 
образовательного процесса;

• консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

• консультативную помощь 
семье в вопросах воспитания 
и обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

• размещение информации на 
официальном сайте школы

Обеспечить пси
хологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ

Овладение необхо
димыми знаниями, 
умениями и навыка
ми в рамках ФГОС

Составление распи
сания занятий, про
ведение коррекци
онных занятий, от
слеживание динами
ки развития ребенка.

Профилактическая работа

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здо
ровья обучаю
щихся с ОВЗ

Исправление или 
сглаживание откло
нений и нарушений 
развития, преодоле
ние трудностей.

Разработка реко
мендаций для педа
гогов, учителей и 
родителей по работе 
с детьми с ОВЗ,

использование здо
ровьесберегающих 
технологий в обра
зовательный про
цесс, организация и 
проведение меро
приятий, направлен
ных на сохранение, 
профилактику здо
ровья и формирова
ние навыков здоро
вого и безопасного 
образа жизни, реали-
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зация профилактиче
ских программ

4 .И н ф о р м а ц и о н н о -п р о с в е ти те л ь с к а я  раб ота .

Ц ел ь : обеспечить разъяснительную  деятельность по вопросам, связанны м с особенностя
ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участникам и образо
вательного процесса —  обучаю щ имися (как имею щ ими, так и не имею щ ими недостатки в 
развитии), их родителями (законны ми представителями), педагогическими работниками

Задачи (направления) 
деятельности

Планируемые ре
зультаты.

Виды и формы дея
тельности, меро

приятия.

Содержание деятельности

Просвещать родите- 
лей(законных представи
телей), педагогических 
работников и обучаю 
щихся по вопросам, свя
занным с особенностями  
образовательного про
цесса для детей с ОВЗ.

Осведомленность  
всех участников 
образовательного 
процесса

Лекции, беседы, 
информационные 
стенды, печатные 
материалы, офици
альный сайт школы

• различные формы 
просветительской 
деятельности (лекции, 
беседы ,
информационные 
стенды, печатные 
материалы), 
направленные на 
разъяснение участникам  
образовательного 
процесса: обучающимся 
(как имеющим, так и не 
имеющ им недостатки в 
развитии), их родителям  
(законным 
представителям), 
педагогическим  
работникам, —  
вопросов, связанных с 
особенностями  
образовательного 
процесса и
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья;

•  проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и родителей по 
разъяснению  
индивидуальных 
особенностей различных 
категорий детей с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья;

•  размещение 
информации на
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официальном сайте 
школы.

Э т а п ы  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы .
Коррекционная работа реализуется поэтапно. П оследовательность этапов позволяет 

реализовать комплексное индивидуально-ориентированное психолого-медико
педагогическое сопровож дение детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья.

Первый этап (5 класс) -  Д ети попадаю т в новые условия обучения. А даптация пяти
классников проходит по-разному. В рамках этого этапа предполагается:

1. П роведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 
ш кольной тревож ности ребёнка в новых условиях обучения, диагностика состоит из двух 
составных частей. Сначала осущ ествляется общ ая экспресс-диагностика всех детей, поз
воляю щ ая судить об уровне психологической готовности и сф ормированности некоторых 
универсальны х учебны х действий у ребенка (октябрь).

2. П роведение индивидуальны х и групповых консультаций родителей пятиклассников.

Групповая консультация в форме родительского собрания -  это способ повы ш ения психо
логической культуры родителей, рекомендации родителям  по организации помощ и не
обходимой пятиклассникам.

3. П роведение психолого-педагогического  консилиума по результатам  диагностики, ос
новной целью  которого является вы работка и реализация стратегий педагогической п о 
мощ и при создании необходимы х условий работы  на уроке. Заполнение карт индивиду
ального психолого-педагогического сопровождения. (П рилож ение № 4).

4. П роведение цикла занятий для учащ ихся 5 классов «Развитие сплоченности ш кольного 
коллектива» (П рилож ение № 5).

Второй этап -  психолого-педагогическая работа со ш кольниками, испы ты ваю щ ими 
трудности.

Работа в этом  направлении предполагает следующее:

1. П роведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 
ш кольников, испы ты ваю щ их трудности в ф ормировании универсальны х учебны х д ей 
ствий.

2. И ндивидуальное и групповое консультирование и просвещ ение родителей по результа
там  диагностики(П рилож ение № 3).

3. П росвещ ение и консультирование педагогов по вопросам  индивидуальны х и возраст
ных особенностей учащ ихся.

4. Групповая и индивидуальная просветительская работа с педагогами по проблеме про
филактики проф ессиональной деформации.

5. О рганизация педагогической помощ и детям, испы ты ваю щ им  различны е трудности в 
обучении и поведении.
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6. М етодическая работа педагогов, направленная на анализ содерж ания и методики препо
давания различны х предметов (П риложение№ 7).

Ц ель такого анализа -  выявить и устранить те моменты  в учебном процессе, стиле общ е
ния с детьми, которые могут провоцировать различны е ш кольные трудности.

7. А налитическая работа, направленная на осмы сление результатов проведённой в течение 
года.

Третий этап, психолого-педагогическая помощ ь в преодолении проблем  подросткового 
возраста и взрослении.

В рамках этого возраста.

1. П роведение психолого-педагогической диагностики, направленной на вы явление групп 
ш кольников, испы ты ваю щ их трудности в форм ировании универсальны х учебных 
действий.

2. И ндивидуальны е и групповы е консультации педагогов и родителей.
3. П росветительская работа в рамках родительских собраний.
4. П рактические занятия с подростками в рамках курса «П сихологии» в 8-х классах или 

проф ориентационного курса «Твой выбор» в 9-х классах.

М ехан изм  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы
О дним из основны х механизмов реализации коррекционной работы  является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечиваю щ ее системное сопровож дение детей с ограниченны ми возможностями 
здоровья специалистам и различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает,

—  комплексность в определении и реш ении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощ и специалистов разного профиля;

—  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
—  составление комплексных индивидуальны х программ общ его развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.

Консолидация усилий разны х специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы  позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровож дения и эф фективно реш ать проблемы ребёнка. 
Н аиболее распространённы е и действенны е формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе —  это консилиумы и служ бы сопровождения 
образовательного учреж дения, которые предоставляю т многопрофильную  помощ ь 
ребёнку и его родителям  (законным представителям), а такж е образовательному 
учреж дению  в реш ении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченны ми возможностями здоровья.

В качестве ещ ё одного механизма реализации коррекционной работы  следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает проф ессиональное 
взаимодействие образовательного учреж дения с внеш ними ресурсам и (организациями 
различны х ведомств, общ ественны м и организациями).

С оциальное партнёрство включает.
—  сотрудничество с учреж дениям и образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереж ения 
детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья;

—  сотрудничество со средствами массовой информации, а такж е с 
негосударственными структурами, прежде всего с общ ественны м и объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченны ми возможностями здоровья;
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—  сотрудничество с родительской общ ественностью .
Т р еб о в а н и я  к  у сл о в и ям  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы .
Психолого-педагогическое обеспечение:
—  обеспечение дифференцированны х условий (оптим альны й реж им учебны х 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощ и) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;

—  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальны х особенностей 
ребёнка; соблю дение комфортного режима; использование современны х педагогических 
технологий, в том  числе информационны х, компью терных для оптимизации 
образовательного процесса, повы ш ения его эффективности, доступности);

—  обеспечение специализированны х условий (вы движ ение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированны х на особы е образовательные потребности обучаю щ ихся 
с ограниченны ми возможностями здоровья; введение в содерж ание обучения специальных 
разделов, направленны х на реш ение задач развития ребёнка, отсутствую щ их в содержании 
образования нормально развиваю щ егося сверстника; использование специальны х методов, 
приёмов, средств обучения, специализированны х образовательных и коррекционных 
программ, ориентированны х на особы е образовательные потребности детей; 
диф ф еренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специф ики наруш ения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучаю щ егося, осущ ествляемое на 
индивидуальны х и групповых коррекционных занятиях);

—  обеспечение здоровьесберегаю щ их условий (оздоровительны й режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучаю щихся, соблю дение санитарно-гигиенических 
правил и норм);

—  обеспечение участия всех детей с ограниченны м и возмож ностями здоровья, 
независимо от степени вы раж енности наруш ений их развития, вместе с нормально 
развиваю щ имися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительны х и иных досуговых мероприятий;

—  развитие системы  обучения и воспитания детей, имею щ их наруш ения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы  коррекционной работы  могут быть использованы 

коррекционно-развиваю щ ие программы, диагностический и коррекционно-развиваю щ ий
инструментарий, необходимый для осущ ествления проф ессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраж енными наруш ениями психического и (или) 

физического развития рекомендуем консультацию специалистов психолого-медико
педагогической комиссии, которая дает направление продолжить обучение в школе 
определенного вида.

Кадровое обеспечение
В аж ны м  моментом реализации программы коррекционной работы  является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осущ ествляется специалистам и соответствую щ ей 
квалификации, имею щ ими специализированное образование, и педагогами, 
прош едш ими обязательную  курсовую или другие виды проф ессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы.

С целью  обеспечения освоения детьми с ограниченны м и возмож ностями здоровья 
основной образовательной программы основного общ его образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школе есть учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальны е педагоги и медицинские работники. Уровень квалификации 
работников для каждой заним аем ой долж ности соответствовует квалификационны м 
характеристикам  по соответствую щ ей должности.
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С пецифика организации образовательной и коррекционной работы  с детьми, 
имею щ ими наруш ения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общ еобразовательного учреждения. Д ля этого школа 
обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и повыш ение 
квалификации работников образовательных учреж дений, занимаю щ ихся реш ением  
вопросов образования детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья. П едагогические 
работники образовательного учреж дения долж ны  иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
М атериально-техническое обеспечение -это создание надлеж ащ ей материально

технической базы, позволяю щ ей обеспечить адаптивную  и коррекционно-развиваю щ ую  
среды образовательного учреж дения, в том числе надлеж ащ ие материально-технические 
условия, обеспечиваю щ ие возмож ность для детей с недостатками физического и (или) 
психического развития организацию  их пребы вания и обучения в учреж дении (специально 
оборудованные учебны е места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а такж е оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 
для организации коррекционных и реабилитационны х кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительны х и лечебно-проф илактических мероприятий, хозяйственно-бы тового и 
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Н еобходимым условием  реализации программы  является создание информационной 

образовательной среды. Н а базе ш колы успеш но развивается дистанционная форма 
обучения детей, имею щ их трудности в передвижении, с использованием  современны х 
информационно-коммуникационны х технологий.

О бязательным условием  реализации программы является создание системы 
информационного доступа детей с ограниченны м и возмож ностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевы м  источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагаю щ им наличие методических пособий 
и рекомендаций по всем направлениям  и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов (вся информация располож ена на сайте 
БОУ«Кичменгско-Городецкая средняя общ еобразовательная школа»).

П л а н и р у е м ы е  р езу л ь таты  к о р р ек ц и о н н о й  р аб о ты :
1. Гармоничное развитие учащ ихся, способны х к дальнейш ему развитию  своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;
О сновны м объектом оценки личностны х результатов служит 
сф ормированность универсальны х учебны х действий, вклю чаемых в 
следую щ ие три  основны х блока:

-  самоопределение —  сф ормированность внутренней позиции 
обучаю щ егося —  принятие и освоение новой социальной роли обучаю щегося; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиж ения, видеть 
сильные и слабые стороны  своей личности;

-  см ы слоообразование —  поиск и установление личностного смы сла (т. е. 
«значения для себя») учения обучаю щ имися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальны х мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю », «незнания» и стремления к преодолению  этого разрыва;

-  морально-этическая ориентация —  знание основны х моральны х норм и 
ориентация на их вы полнение на основе понимания их социальной необходимости;
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развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

О сновны м объектом оценки м етапредметны х результатов служит
сф ормированность у обучаю щ егося указанны х выш е регулятивных, коммуникативных 
и познавательных универсальны х действий, т. е. таких умственных действий 
обучаю щихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К  ним относятся:

-  способность обучаю щ егося принимать и сохранять учебную  цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую  задачу в познавательную ; умение 
планировать собственную  деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиям и её реализации и искать средства её осущ ествления; умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 
и учёта характера ош ибок, проявлять инициативу и сам остоятельность в обучении;

-  умение осущ ествлять инф ормационны й поиск, сбор и выделение 
сущ ественной информации из различны х информационны х источников;

-  умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем реш ения учебно-познавательны х и 
практических задач;

-  способность к осущ ествлению  логических операций сравнения, анализа, 
обобщ ения, классификации по родовидовы м признакам, установлению  аналогий, 
отнесению  к известны м понятиям;

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при реш ении учебны х 
проблем, принимать на себя ответственность за  результаты своих действий.

2. Успешная адаптация учащ ихся в учебно воспитательном процессе;
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы;
4. Рост достиж ений обучающихся.

Н о р м а т и в н а я  д о к у м ен тац и я .
В основу данной программы полож ены следую щ ие нормативные документы:

1. Конституция Российской Ф едерации

2. Закон Российской Ф едерации «Об образовании»

3. Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт основного общ его 

образовния, У тверж ден приказом  М инистерства образования и науки Российской 

Ф едерации от «17» декабря 2010 г. №  1897

4. П риказ М инобрнауки России об утверж дении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общ его образования от 17 декабря 2010 г. №  1897

5. Устав М О У  СШ  № 120

6. М еж дународная конвенция «О правах ребенка» 1989 г.

7. «В сеобщ ая декларация прав человека»

8. Граж данский кодекс РФ

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж данина России.

10. П исьмо М инистерства образования РФ  от 27 ию ня 2003г. № 28-51-513/16

(М етодические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению  

обучаю щ ихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования).
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11. Ф едеральны й закон «Об основны х гарантиях прав ребёнка в РФ » от 1998г.

12. П остановление М инистерства труда и социального развития РФ  то 27.09.96 №1 «Об 

утверж дении положения о проф ессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения РФ».
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3. О р га н и за ц и о н н ы й  разд ел  п р и м ер н о й  осн овной  о б р азо в ател ьн о й  п р о г р а м м ы  ос
н овн ого  общ его о б р азо в ан и я

3.1. У ч е б н ы й  п л а н  осн овного  общ его о б р азо в ан и я  М О У  С Ш  № 120
У чебны й план М О У  СШ  № 120, реализую щ ей образовательную  программу основ

ного общ его образования определяет общ ие рамки отбора учебного материала, ф орм иро
вания перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.

У чебны й план М О У  СШ  № 120:
-  фиксирует максим альны й объем  учебной нагрузки обучаю щ ихся;
-  определяет (регламентирует) перечень учебны х предметов, курсов и время, от

водимое на их освоение и организацию ;
-  распределяет учебны е предметы, курсы  по классам и учебны м годам.
У чебны й план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

М О У  СШ  № 120.
О б я за т е л ь н а я  ч а с т ь  примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательны х предметны х областей реализую щ их образовательную  програм 
му основного общ его образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Ч а с т ь  учебного  п л а н а , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  о тн о ш е
н и й , определяет время, отводимое на изучение содерж ания образования, обеспечиваю щ е
го реализацию  интересов и потребностей обучаю щ ихся, их родителей (законны х предста
вителей), педагогического коллектива М О У  СШ  № 120.

Время, отводимое на данную  часть учебного плана, мож ет быть использовано на:
-  увеличение учебны х часов, предусмотренны х на изучение отдельны х учебных 

предметов обязательной части;
-  введение специально разработанны х учебны х курсов, обеспечиваю щ их интере

сы и потребности участников образовательны х отнош ений, в том  числе этнокультурные;
-  другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуча

ющ ихся.
В интересах детей с участием  обучаю щ ихся и их семей могут разрабаты ваться и н 

дивидуальны е учебны е планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекто
рия развития обучаю щ егося (содерж ание учебны х предметов, курсов, модулей, тем п и 
формы образования). Реализация индивидуальны х учебны х планов, программ сопровож 
дается тью торской поддержкой.

П ри проведении занятий по иностранному язы ку (5 -9  кл.), технологии (5 -9  кл.), 
информатике, а такж е по физике и хим ии (во время проведения практических занятий) 
осущ ествляется деление классов на две группы  с учетом  норм по предельно допустимой 
наполняемости групп.

В М О У  С Ш  № 120 занятия проводятся в реж име 5-дневной учебной недели.
П родолж ительность учебного года основного общ его образования составляет 34 

недели. К оличество учебны х занятий за  5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 
6020 часов. М иним альное число часов в неделю  в 5, 6, 7, 8, 9 классах при 34 учебных 
неделях составляет 25, 26, 28, 29, 30 час соответственно. М аксимальное число часов в 5, 
6, 7, 8 и 9 классах при 34 учебны х неделях составляет соответственно 28, 29,31,32, и 33 
час соответственно.
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П родолж ительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка
лендарны х дней, летом  -  не менее 8 недель.

П родолж ительность урока в основной ш коле составляет 40 минут.
У ч е б н ы й  п л а н  осн овного  общ его о б р азо в ан и я  

М О У  С Ш  № 120
(м и н и м а л ь н ы й  в р асч ете  н а  5267 ч асо в  за  весь  период  обучения)

П р ед м етн ы е  о б л а
сти

У ч еб н ы е
п р е д м е ты

К л ассы

К о л и ч еств о  ч асо в  в  неделю

V V I V II V III IX В сего

Обязательная часть
Ф илология Русский язы к 5 5 4 3 3 20

Л итература 3 2 2 2 3 12

И ностранны й язы к 3 3 3 3 3 15

М атем атика и ин
форматика

М атем атика 5 5 10

А лгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6

И нф орм атика 1 1 1 3

О бщ ественно
научные предметы

И стория 2 2 2 2 2 10

О бщ ествознание 1 1 1 1 4
Географ ия 1 1 2 2 6

Естественнонаучны е
предметы

Ф изика 2 2 3 7
Х имия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

И скусство М узы ка 1 1 1 1 4

И зобразительное искус
ство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Ф изическая культу
ра и О сновы  без
опасности ж изнеде
ятельности

О БЖ 1 1
Ф изическая культура

2 2 2 2 2 10

И того 25 26 28 29 30 138
Часть, формируемая участниками образова
тельных отношений 3 3 3 3 3 15
М аксимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153

В учебном  плане могут быть такж е отраж ены различны е формы организации учеб
ных занятий, формы промеж уточной аттестации в соответствии с методическими систе
мами и образовательны ми технологиями, используемы ми образовательной организацией 
(уроки, практикумы, проектны е задания, исследовательские модули, тренинги, погруж е
ния, самостоятельны е и лабораторны е работы  обучаю щ ихся и пр.).
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П рилож ение №1 (У чебны й план М О У  С Ш  № 120 на 2015-2016 учебны й год)
П рилож ение № 2 (Годовой учебны й календарны й график М О У  СШ  № 120 на 2016

2016 учебны й год)

3 .2 .С и стем а усл о ви й  р е а л и за ц и и  осн овной  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр а м м ы

3.2.1. О п и с ан и е  к а д р о в ы х  у сл о ви й  р еал и зац и и  осн овной  о б р азо в ател ьн о й
п р о г р а м м ы  осн овного  общ его о б р азо в ан и я  в к л ю ч а е т :
-  характеристику уком плектованности образовательной организации;
-  описание уровня квалиф икации работников образовательной организации, их 

долж ностны х обязанностей;
-  описание реализуемой системы  непреры вного профессионального развития и 

повы ш ения квалиф икации педагогических работников.
К ад р о в о е  обеспечение. О бразовательная организация долж на быть уком плектова

на кадрами, имею щ ими необходимую  квалификацию  для реш ения задач, определенны х 
основной образовательной программой образовательной организации, способны ми к ин
новационной проф ессиональной деятельности.

Требования к кадровы м условиям  вклю чаю т в себя:
-  уком плектованность образовательной организации педагогическими, руководя

щ ими и иными работниками;
-  уровень квалиф икации педагогических и иных работников образовательной ор

ганизации;
-  непреры вность профессионального развития педагогических работников обра

зовательной организации, реализую щ ей образовательную  программу основного общ его 
образования.

О сновой для разработки долж ностны х инструкций, содерж ащ их конкретны й пере
чень долж ностны х обязанностей работников, с учетом  особенностей организации труда и 
управления, а такж е прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служ ат квалиф икационны е характеристики, представленны е в Едином  ква
лификационном  справочнике долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их (раз
дел «К валификационны е характеристики долж ностей работников образования»).

В основу долж ностны х обязанностей могут быть полож ены  представленны е в про
ф ессиональны х стандартах обобщ енны е трудовы е функции, которые могут быть поруче
ны работнику, заним аю щ ем у данную  должность.

А ттестация педагогических работников проводится в целях подтверж дения их со 
ответствия заним аем ы м  долж ностям  на основе оценки их проф ессиональной деятельно
сти, с учетом  ж елания педагогических работников в целях установления квалиф икацион
ной категории. П роведение аттестации педагогических работников в целях подтверж де
ния их соответствия заним аем ы м  долж ностям  долж на осущ ествляться один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационны ми комиссиями, са
мостоятельно ф ормируемы ми организациями, осущ ествляю щ ими образовательную  дея
тельность. П роведение аттестации в целях установления квалиф икационной категории п е
дагогических работников осущ ествляется аттестационны ми комиссиями, формируемы ми 
федеральны ми органами исполнительной власти, в ведении которых эти  организации 
находятся. П роведение аттестации в отнош ении педагогических работников образова
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тельны х организаций, находящ ихся в ведении субъекта Российской Ф едерации, м уници
пальных и частны х организаций, осущ ествляется аттестационны ми комиссиями, ф орм и
руемы ми уполномоченны м и органами государственной власти субъектов Российской Ф е
дерации. П орядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральны м органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования.

О бразовательная организация долж на быть уком плектована работникам и пи
щ еблока, вспомогательны м персоналом. О писание кадровы х условий образовательной ор
ганизации мож ет быть реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести долж 
ностные обязанности и уровень квалиф икации специалистов, предусмотренны е П риказом  
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 
26.08.10 №  761н, с имею щ имся кадровы м потенциалом образовательной организации. Это 
позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой р а 
боты по его дальнейш ему изменению .

К ад р о в о е  обеспечение р е а л и за ц и и  осн овн ой  о б р азо в ател ь н о й  п р о г р а м м ы  ос
новного общ его образования м ож ет строиться по схеме:

-  должность;
-  долж ностны е обязанности;
-  количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
-  уровень работников образовательной организации: требования к уровню  квали

фикации, фактический уровень.
О бразовательная организация с учетом  особенностей педагогической деятельности 

по проектированию  и реализации образовательной деятельности составляет перечень не
обходимы х долж ностей в соответствии с «Едины м квалиф икационны м  справочником 
долж ностей руководителей, специалистов и служащ их» и требованиями П роф ессиональ
ного стандарта.

П р о ф есси о н ал ьн о е  р а зв и ти е  и п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п ед аго ги ч еск и х  р а 
б о тн и ко в . О сновны м условием  ф ормирования и наращ ивания необходимого и достаточ
ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ
ствии с новы ми образовательны ми реалиями и задачам и адекватности системы  непреры в
ного педагогического образования происходящ им изменениям  в системе образования в 
целом. П ри этом  тем пы  модернизации подготовки и переподготовки педагогических кад
ров долж ны  опереж ать тем пы  м одернизации системы образования.

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 
представлены  планы -графики, вклю чаю щ ие различны е формы непреры вного повыш ения 
квалификации всех педагогических работников, а такж е графики аттестации кадров на со 
ответствие заним аем ой долж ности и квалификационную  категорию  в соответствии с при
казом М инобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №  276 «О порядке аттестации педагогиче
ских работников государственны х и муниципальных образовательны х организаций», а 
такж е методикой оценки уровня квалиф икации педагогических работников (письмо Д е
партамента от 29 ноября 2010 г. №  03339).

П ри этом  могут быть использованы  различны е организации образования, имею щ ие 
соответствую щ ую  лицензию , сф ормированны е на базе образовательны х организаций об
щего, проф ессионального и дополнительного образования детей, стаж ерские площ адки, а 
такж е дистанционны е образовательны е ресурсы.
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Ф ормами повы ш ения квалиф икации могут быть: послевузовское обучение в вы с
ш их учебны х заведениях, в том  числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повы ш ения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучаю щ их семинарах и 
м астер-классах по отдельны м направлениям  реализации основной образовательной про
граммы; дистанционное образование; участие в различны х педагогических проектах; со
здание и публикация м етодических материалов и др..

Д ля достиж ения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа
лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью  коррекции их деятельности, а такж е определения стимулирую щ ей ч а
сти ф онда оплаты  труда.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц ен ки  р езу л ь т а ти в н о с ти  д е я те л ь н о с т и  п ед аго ги ч еск и х  
р аб о тн и к о в . Результативность деятельности может оцениваться по схеме:

критерии оценки,
содерж ание критерия,
показатели/индикаторы.
П оказатели и индикаторы  могут быть разработаны  образовательной организацией 

на основе планируемы х результатов (в том  числе для м еж дисциплинарны х программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы  образовательной ор
ганизации. Они отраж аю т динамику образовательны х достиж ений обучаю щ ихся, в том 
числе формирования УУД, а такж е активность и результативность их участия во внеуроч
ной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том  числе разновозраст
ных, проектах, ш кольном самоуправлении, волонтерском  движении. О бобщ енная оценка 
личностны х результатов учебной деятельности обучаю щ ихся мож ет осущ ествляться в х о 
де различны х м ониторинговы х исследований. П ри оценке качества деятельности педаго
гических работников могут учиты ваться востребованность услуг учителя (в том  числе 
внеурочных) ученикам и и родителями; использование учителями современны х педагоги
ческих технологий, в том  числе И КТ и здоровьесберегаю щ их; участие в методической и 
научной работе; распространение передового педагогического опыта; повы ш ение уровня 
проф ессионального мастерства; работа учителя по формированию  и сопровож дению  ин
дивидуальны х образовательны х траекторий обучаю щ ихся; руководство проектной дея
тельностью  обучаю щ ихся; взаимодействие со всеми участникам и образовательной дея
тельности и др.

О ж и д аем ы й  р е зу л ь т а т  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  -  проф ессиональная готов
ность работников образования к реализации ФГОС:

-  обеспечение оптимального вхож дения работников образования в систему ценно
стей современного образования;

-  принятие идеологии Ф ГОС общ его образования;
-  освоение новой системы  требований к структуре основной образовательной про

граммы, результатам  ее освоения и условиям  реализации, а такж е системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучаю щ ихся;

-  овладение учебно-м етодическими и информ ационно-м етодическим и ресурсами, 
необходимы ми для успеш ного реш ения задач ФГОС.

О дним из условий готовности образовательной организации к введению  Ф ГОС ос
новного общ его образования является создание системы  методической работы, обеспечи
ваю щ ей сопровож дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
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ФГОС. О рганизация м етодической работы  мож ет планироваться по следую щ ей форме: 
мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуж дение резуль
татов (но не ограничиваться этим).

П ри этом  могут быть использованы  мероприятия:
1. Семинары, посвящ енны е содерж анию  и клю чевым особенностям  ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью вы явления и соотнесения собственной проф ес

сиональной позиции с целями и задачам и ФГОС.
3. Заседания м етодических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.
4. К онф еренции участников образовательной деятельности и социальных партне

ров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной про
граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.

5. У частие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь
ной программы  образовательной организации.

6. У частие педагогов в разработке и апробации оценки эф ф ективности работы  в 
условиях внедрения Ф ГОС и Н овой системы оплаты  труда.

7. У частие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стаж ерских 
площ адок, «откры ты х» уроков, внеурочны х занятий и мероприятий по отдельны м направ
лениям  введения и реализации ФГОС.

П одведение итогов и обсуж дение результатов мероприятий могут осущ ествляться 
в разны х формах: совещ ания при директоре, заседания педагогического и м етодического 
советов, реш ения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реком енда
ции, резолю ции и т. д.

3.2.2. П си х о л о го -п ед аго ги ч еск и е  у сл о в и я  р е а л и за ц и и  осн овной  о б р а зо в а т е л ь 
ной  п р о г р а м м ы  осн овного  общ его о б р азо в ан и я

Требованиями Ф ГО С к психолого-педагогическим  условиям  реализации основной 
образовательной программы  основного общ его образования являю тся:

-  обеспечение преем ственности содерж ания и форм организации образовательной 
деятельности по отнош ению  к начальному уровню  общ его образования с учетом  специ
фики возрастного психоф изического развития обучаю щ ихся, в том  числе особенностей 
перехода из младш его ш кольного возраста в подростковый;

-  обеспечение вариативности направлений и форм, а такж е диверсиф икации уров
ней психолого-педагогического сопровож дения участников образовательной деятельно
сти;

-  ф ормирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни
ков образовательной деятельности.

П реем ственность содерж ания и форм организации образовательной деятельности 
по отнош ению  к начальному уровню  общ его образования с учетом  специфики возрастно
го психофизического развития обучаю щ ихся, в том  числе особенностей перехода из 
младш его ш кольного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 
совместную  деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию , тренинги, груп
повую игру, освоение культуры  аргументации, рефлексию , педагогическое общ ение, а 
такж е информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного про
цесса.
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П ри организации психолого-педагогического сопровож дения участников образова
тельной деятельности на этапе основного общ его образования мож но вы делить следую 
щ ие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.

О с н о в н ы м и  ф о р м ам и  п си х о л о го -п ед аго ги ч еско го  соп ровож д ен и я  могут вы сту
пать:

-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю щ егося. 
О на мож ет проводиться на этапе перехода ученика на следую щ ий уровень образования и 
в конце каж дого учебного года;

-  консультирование педагогов и родителей, которое осущ ествляется учителем  и 
психологом  с учетом  результатов диагностики, а такж е администрацией образовательной 
организации;

-  профилактика, экспертиза, развиваю щ ая работа, просвещ ение, коррекционная 
работа, осущ ествляемая в течение всего учебного времени.

К  о сн о в н ы м  н а п р а в л е н и я м  п си х о л о го -п ед аго ги ч еско го  со п р о во ж д ен и я  можно 
отнести:

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  мониторинг возмож ностей и способностей обучаю щ ихся;
-  психолого-педагогическую  поддерж ку участников олимпиадного движения;
-  ф ормирование у обучаю щ ихся понимания ценности здоровья и безопасного об 

раза жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  выявление и поддержку детей с особы ми образовательны ми потребностями и 

особыми возмож ностями здоровья;
-  ф ормирование коммуникативны х навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-  поддерж ку детских объединений и ученического самоуправления;
-  выявление и поддержку одаренны х детей.
Д ля оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа

ции возмож но использование различны х методик оценки психолого-педагогической ком 
петентности участников образовательной деятельности.

3.2.3. Ф и н ан со в о -эк о н о м и ч еск и е  у сл о в и я  р е а л и за ц и и  о б р азо в ател ьн о й  п р о гр а м м ы  
осн овного  общ его о б р азо в ан и я

Ф инансовое обеспечение реализации образовательной программы  основного общ е
го образования опирается на исполнение расходны х обязательств, обеспечиваю щ их госу
дарственны е гарантии прав на получение общ едоступного и бесплатного основного общ е
го образования. О бъем  действую щ их расходны х обязательств отраж ается в государствен
ном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризую щ ие качество и 
(или) объем  (содерж ание) государственной услуги (работы), а такж е порядок ее оказания 
(выполнения).

Ф инансовое обеспечение реализации образовательной программы  основного общ е
го образования бю дж етной (автономной) организации осущ ествляется исходя из расход
ных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
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государственны х (м униципальны х) образовательны х услуг, казенного учреж дения -  на 
основании бю дж етной сметы.

О беспечение государственны х гарантий реализации прав на получение общ едо
ступного и бесплатного основного общ его образования в общ еобразовательны х организа
циях осущ ествляется в соответствии с нормативами, определяемы ми органами государ
ственной власти субъектов Российской Ф едерации.

Н орм атив затрат на реализацию  образовательной программы  основного общ его об
разования -  гарантированны й минимально допустимы й объем финансовы х средств в год в 
расчете на одного обучаю щ егося, необходимы й для реализации образовательной про
граммы основного общ его образования, включая:

расходы  на оплату труда работников, реализую щ их образовательную  программу 
основного общ его образования;

расходы  на приобретение учебников и учебны х пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

прочие расходы  (за исклю чением  расходов на содерж ание зданий и оплату ком м у
нальных услуг, осущ ествляемы х из местны х бюджетов).

Н орм ативны е затраты  на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяю тся по каждому виду и направленности образовательны х 
программ, с учетом  форм обучения, типа образовательной организации, сетевой ф орм ы  
реализации образовательны х программ, образовательны х технологий, специальны х усло
вий получения образования обучаю щ имися с ограниченны ми возмож ностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работни
кам, обеспечения безопасны х условий обучения и воспитания, охраны  здоровья обучаю 
щ ихся, а такж е с учетом  иных предусмотренны х законодательством  особенностей органи
зации и осущ ествления образовательной деятельности (для различны х категорий обуча
ю щ ихся), за  исклю чением  образовательной деятельности, осущ ествляемой в соответствии 
с образовательны ми стандартами, в расчете на одного обучаю щ егося, если иное не уста
новлено законодательством.

О рганы  местного самоуправления вправе осущ ествлять за  счет средств местных 
бю джетов финансовое обеспечение предоставления основного общ его образования м уни
ципальны ми общ еобразовательны ми организациями в части расходов на оплату труда ра
ботников, реализую щ их образовательную  программу основного общ его образования, рас
ходов на приобретение учебников и учебны х пособий, средств обучения, игр, игруш ек 
сверх норматива ф инансового обеспечения, определенного субъектом Российской Ф еде
рации.

В соответствии с расходны м и обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общ его образования в расходы  местны х бю дж етов могут 
такж е вклю чаться расходы, связанны е с организацией подвоза обучаю щ ихся к образова
тельны м  организациям  и развитием  сетевого взаим одействия для реализации основной 
образовательной программы  общ его образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучаю щ е
гося осущ ествляется на трех следую щ их уровнях:

меж бю дж етны е отнош ения (бю дж ет субъекта Российской Ф едерации -  местны й 
бюджет);
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внутрибю дж етны е отнош ения (местны й бю дж ет -  муниципальная общ еобразова
тельная организация);

общ еобразовательная организация.
П орядок определения и доведения до общ еобразовательны х организаций бю дж ет

ных ассигнований, рассчитанны х с использованием  нормативов бю дж етного ф инансиро
вания в расчете на одного обучаю щ егося, долж ен обеспечить нормативно-правовое регу
лирование на региональном  уровне следую щ их положений:

сохранение уровня ф инансирования по статьям  расходов, вклю ченны м в величину 
норматива затрат на реализацию  образовательной программы основного общ его образо
вания (заработная плата с начислениями, прочие текущ ие расходы  на обеспечение м ате
риальных затрат, непосредственно связанны х с учебной деятельностью  общ еобразова
тельны х организаций);

возмож ность использования нормативов не только на уровне меж бю дж етны х от
нош ений (бю дж ет субъекта Российской Ф едерации -  местны й бю джет), но и на уровне 
внутрибю дж етны х отнош ений (местный бю дж ет -  общ еобразовательная организация) и 
общ еобразовательной организации.

О бразовательная организация самостоятельно принимает реш ение в части направ
ления и расходования средств государственного (м униципального) задания. И  сам остоя
тельно определяет долю  средств, направляемы х на оплату труда и иные нужды, необхо
димые для вы полнения государственного задания.

П ри разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченны ми возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы основного общ его образования для детей с ОВЗ учиты вает расходы  необхо
димые для коррекции наруш ения развития и социальную  адаптацию  данной категории 
обучаю щ ихся.

Н орм ативны е затраты  на оказание государственны х (муниципальны х) услуг вклю 
чаю т в себя затраты  на оплату труда педагогических работников с учетом  обеспечения 
уровня средней заработной платы  педагогических работников за  вы полняемую  ими учеб
ную (преподавательскую ) работу и другую  работу, определяемого в соответствии с У ка
зам и П резидента Российской Ф едерации, нормативно-правовы м и актами П равительства 
Российской Ф едерации, органов государственной власти субъектов Российской Ф едера
ции, органов местного самоуправления. Расходы  на оплату труда педагогических работ
ников муниципальны х общ еобразовательны х организаций, вклю чаемые органами госу
дарственной власти субъектов Российской Ф едерации в нормативы  ф инансового обеспе
чения, не могут быть ниже уровня, соответствую щ его средней заработной плате в соот
ветствую щ ем субъекте Российской Ф едерации, на территории которого располож ены  об
щ еобразовательны е организации.

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива долж ны  
учиты ваться затраты  рабочего времени педагогических работников образовательны х ор
ганизаций на урочную  и внеурочную  деятельность

Ф ормирование ф онда оплаты  труда образовательной организации осущ ествляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущ ий финансовы й год, 
установленного в соответствии с нормативами ф инансового обеспечения, определенны ми 
органами государственной власти субъекта Российской Ф едерации, количеством  обучаю 
щ ихся, соответствую щ им и поправочны ми коэф ф ициентами и локальны м нормативны м
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актом образовательной организации, устанавливаю щ им  полож ение об оплате труда ра
ботников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленны м  порядком ф инансирования оплаты  
труда работников образовательны х организаций:

фонд оплаты  труда образовательной организации состоит из базовой и стим улиру
ю щ ей частей. Реком ендуемы й диапазон стимулирую щ ей доли ф онда оплаты  труда -  от 20 
до 40 %. Значение стимулирую щ ей части определяется образовательной организацией са
мостоятельно;

базовая часть фонда оплаты  труда обеспечивает гарантированную  заработную  пла
ту работников;

рекомендуемое оптимальное значение объема ф онда оплаты  труда педагогического 
персонала -  70 %  от общ его объема фонда оплаты  труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты  труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 
организацией;

базовая часть фонда оплаты  труда для педагогического персонала, осущ ествляю 
щ его учебны й процесс, состоит из общ ей и специальной частей;

общ ая часть фонда оплаты  труда обеспечивает гарантированную  оплату труда п е
дагогического работника.

Размеры, порядок и условия осущ ествления стимулирую щ их вы плат определяю тся 
локальны ми нормативны ми актами образовательной организации. В локальны х норм а
тивны х актах о стимулирую щ их выплатах долж ны  быть определены  критерии и показате
ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанны е в соответ
ствии с требованиями Ф ГОС к результатам  освоения образовательной программы основ
ного общ его образования. В них вклю чаю тся: динамика учебны х достиж ений обучаю 
щ ихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со
временных педагогических технологий, в том  числе здоровьесберегаю щ их; участие в м е
тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повыш ение 
уровня профессионального мастерства и др.

О бразовательная организация самостоятельно определяет: 
соотнош ение базовой и стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного, медицинского и иного персонала;

соотнош ение общ ей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;

порядок распределения стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда в соответствии 
с региональны м и и м униципальны ми нормативны ми правовы ми актами.

В распределении стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда учиты вается мнение 
коллегиальны х органов управления образовательной организации (например, О бщ ествен
ного совета образовательной организации), вы борного органа первичной профсою зной 
организации.

Д ля обеспечения требований Ф ГО С на основе проведенного анализа м атериально
технических условий реализации образовательной программы основного общ его образо
вания образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо
вания, а такж е работ для обеспечения требований к условиям  реализации образовательной 
программы основного общ его образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям  реализации 
образовательной программы  основного общ его образования;

4) соотносит необходимые затраты  с региональны м  (муниципальны м) графиком 
внедрения Стандарта основного общ его образования и определяет распределение по го 
дам освоения средств на обеспечение требований к условиям  реализации образовательной 
программы основного общ его образования в соответствии с ФГОС;

5) разрабаты вает ф инансовы й м еханизм  взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а такж е другими со 
циальны ми партнерами, организую щ ими внеурочную  деятельность обучаю щ ихся, и от
раж ает его в своих локальны х нормативных актах. П ри этом  учитывается, что взаим одей
ствие мож ет осущ ествляться:

-  на основе договоров о сетевой форме реализации образовательны х программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различны м  направлениям  
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни
тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

-  за  счет вы деления ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечиваю т реализацию  для обучаю щ ихся образовательной организации ш ирокого 
спектра программ внеурочной деятельности.

П рим ерны й календарны й учебны й график реализации образовательной программы, 
примерны е условия образовательной деятельности, вклю чая примерны е расчеты  норм а
тивны х затрат оказания государственны х услуг по реализации образовательной програм 
мы (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едера
ции»).

П рим ерны й календарны й учебны й график реализации образовательной программы  
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом  требований С анП иН  
и мнения участников образовательной деятельности.

П рим ерны й расчет нормативны х затрат оказания государственны х услуг по реали
зации образовательной программы  основного общ его образования определяет норм атив
ные затраты  субъекта Российской Ф едерации (муниципального образования) связанных с 
оказанием  государственны ми (муниципальны ми) организациями, осущ ествляю щ ими об
разовательную  деятельность, государственны х услуг по реализации образовательны х про
грамм в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании 
в Российской Ф едерации».

Ф инансовое обеспечение оказания государственны х услуг осущ ествляется в преде
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 
год.

О пределение н о р м ати в н ы х  за т р а т  н а  оказан и е  государственной  услуги
Н ормативны е затраты  на оказание /-той государственной услуги на соответствую 

щ ий финансовый год определяю тся по формуле:

Р  гу =  N  очр х ki > где
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Р ггу -  нормативные затраты  на оказание /-той государственной услуги на соответ
ствую щ ий ф инансовы й год;

N ‘очр -  нормативные затраты  на оказание единицы /-той государственной услуги об
разовательной организации на соответствую щ ий финансовый год;

k  -  объем /-той государственной услуги в соответствии с государственны м (м уни
ципальным) заданием.

Н ормативны е затраты  на оказание единицы i-той государственной услуги образова
тельной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

N 1 очр= N гу+ No n , где
N 1 очр -  нормативные затраты  на оказание единицы i-той государственной услуги об

разовательной организации на соответствующий финансовый год;
N гу -норм ативны е затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;
Non -  нормативны е затраты  на общ ехозяйственны е нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствую щ ий финансовый год определяется по формуле:

N  гу = Noтгу + Nyp, где
N^ -  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствую щ ий финансовый год;
Nom2y -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты  по оплате 

труда персонала, принимаю щ его непосредственное участие в оказании государственной 
услуги;

Nyp -  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги.

П ри расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываю тся затраты на оплату труда только тех работников, которые принимаю т 
непосредственное участие в оказании соответствую щ ей государственной услуги (вспомо
гательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учиты вает
ся).

Н орм ативны е затраты  на оплату труда и начисления на выплаты  по оплате труда 
рассчитываю тся как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко
личество единиц времени, необходимы х для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирую щ их выплат за  результативность труда. С тоимость единицы  времени 
персонала рассчиты вается исходя из действую щ ей системы оплаты  труда, с учетом  доплат 
и надбавок, установленны х действую щ им законодательством , районного коэф ф ициента и 
процентной надбавки к заработной плате за  работу в районах К райнего С евера и прирав
ненных к ним местностях, установленны х законодательством.

Н ормативны е затраты  на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываю тся как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (вы полнения работ) и определяется по видам организа
ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Ф едерации или органа ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации.
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Н орм ативны е затраты  на оплату труда и начисления на вы платы  по оплате труда 
персонала, принимаю щ его непосредственное участие в оказании государственной услуги 
основного общ его образования:

реализация образовательны х программ основного общ его образования мож ет опре
деляться по формуле:

Norney = Wer х 12 х К1 х К2 х К3 , где:
Nomy -  нормативны е затраты  на оплату труда и начисления на вы платы  по оплате 

труда персонала, принимаю щ его непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению  основного общ его образования;

Wer -  среднемесячная заработная плата в экономике соответствую щ его региона в 
предш ествую щ ем году, руб. /мес.;

12 -  количество месяцев в году;
K1 -  коэффициент, учиты ваю щ ий специфику образовательной программы или ка

тегорию  обучаю щ ихся (при их наличии);
K2 -  коэф ф ициент страховых взносов на выплаты  по оплате труда. Значение коэф 

ф ициента -  1,302;
K3 -  коэффициент, учиты ваю щ ий применение районны х коэффициентов и про

центных надбавок к заработной плате за  стаж  работы  в районах К райнего Севера, прирав
ненных к ним местностях (при наличии данны х коэффициентов).

К  норм ативны м  затратам  на общ ехозяйственны е нужды относятся затраты, кото
рые невозмож но отнести напрямую  к норм ативны м  затратам, непосредственно связанным 
с оказанием  i -той государственной услуги и к норм ативны м  затратам  на содерж ание им у
щества. Н орм ативны е затраты  на общ ехозяйственны е нужды определяю тся по формуле:

N = N +N +N +N +N +N +Nон отпп ком ни ди св тр пр где

Nотпп -  нормативны е затраты  на оплату труда и начисления на вы платы  по оплате 
труда работников организации, которые не принимаю т непосредственного участия в ока
зании государственной услуги (вспомогательного, технического, адм инистративно
управленческого и прочего персонала, не принимаю щ его непосредственного участия в 
оказании государственной услуги;

N /ком -  нормативны е затраты  на коммунальны е услуги (за исклю чением  норм атив
ных затрат, отнесенны х к нормативны м затратам  на содерж ание имущ ества);

N ™ -  нормативны е затраты  на содерж ание объектов недвиж имого имущ ества, за 
крепленного за  организацией на праве оперативного управления или приобретенны м ор
ганизацией за  счет средств, вы деленны х ей учредителем  на приобретение такого им ущ е
ства, а такж е недвиж имого имущ ества, находящ егося у организации на основании догово
ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируем ого в процессе оказания госу
дарственны х услуг (далее -  нормативны е затраты  на содерж ание недвиж имого им ущ е
ства);

N^  -  нормативны е затраты  на содерж ание объектов особо ценного движ имого 
имущ ества, закрепленного за  организацией за  счет средств, вы деленны х ей учредителем  
на приобретение такого имущ ества (далее -  нормативны е затраты  на содерж ание особо 
ценного движ имого имущ ества);

^= в -  нормативны е затраты  на приобретение услуг связи;
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^ тр -  нормативны е затраты  на приобретение транспортны х услуг;

N nP _  прочие нормативны е затраты  на общ ехозяйственны е нужды.
Н орм ативны е затраты  на оплату труда и начисления на вы платы  по оплате труда 

работников организации, которые не принимаю т непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, адм инистративно
управленческого и прочего персонала, не принимаю щ его непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяю тся, исходя из количества единиц по ш тат
ному расписанию , утверж денном у руководителем  организации, с учетом  действую щ ей 
системы, оплаты  труда, в пределах фонда оплаты  труда, установленного образовательной 
организации учредителем.

Н орм ативны е затраты  на коммунальны е услуги определяю тся исходя из норм ати
вов потребления коммунальны х услуг, в расчете на оказание единицы  соответствую щ ей 
государственной услуги и вклю чаю т в себя:

1) нормативны е затраты  на холодное водоснабж ение и водоотведение, ассениза
цию, канализацию , вывоз ж идких бытовых отходов при отсутствии централизованной си 
стемы канализации;

2) нормативны е затраты  на горячее водоснабжение;
3) нормативны е затраты  на потребление электрической энергии (учиты ваю тся в 

размере 90 процентов от общ его объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативны е затраты  на потребление тепловой энергии (учиты ваю тся в размере 

50 процентов от общ его объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если орга
низациями используется котельно-печное отопление, данны е нормативны е затраты  не 
вклю чаю тся в состав ком мунальны х услуг.

Н орм ативны е затраты  на коммунальны е услуги рассчиты ваю тся как произведение 
норматива потребления ком м унальны х услуг, необходимы х для оказания единицы  госу
дарственной услуги, на тариф, установленны й на соответствую щ ий год.

Н орм ативны е затраты  на содерж ание недвиж имого имущ ества вклю чаю т в себя:
-  нормативны е затраты  на эксплуатацию  системы  охранной сигнализации и про

тивопож арной безопасности;
-  нормативны е затраты  на аренду недвиж имого имущ ества;
-  нормативны е затраты  на проведение текущ его рем онта объектов недвиж имого 

имущ ества;
-  нормативны е затраты  на содерж ание прилегаю щ их территорий в соответствии с 

утверж денны м и санитарны ми правилами и нормами;
-  прочие нормативны е затраты  на содерж ание недвиж имого имущ ества.
Н орм ативны е затраты  на эксплуатацию  систем охранной сигнализации и противо

пож арной безопасности устанавливаю тся таким  образом, чтобы  обеспечивать покры тие 
затрат, связанных с ф ункционированием  установленны х в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы  пож арной сигнализации, первичны х средств 
пожаротуш ения).

Н орм ативны е затраты  на содерж ание прилегаю щ их территорий, вклю чая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш , в соответствии с санитарны ми нормами и правилами, уста
навливаю тся, исходя из необходимости покры тия затрат, произведенны х организацией в 
преды дущ ем отчетном периоде (году).

343



3.2.4. М ат е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к и е  у сл о в и я  р е а л и за ц и и  осн овной  о б р азо в ател ьн о й  
п р о гр а м м ы

М атериально-техническая база образовательной организации долж на быть приве
дена в соответствие с задачам и по обеспечению  реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-м атериального оснащ е
ния образовательной деятельности и созданию  соответствую щ ей образовательной и соци
альной среды.

Д ля этого образовательная организация разрабаты вает и закрепляет локальны м  ак
том  перечни оснащ ения и оборудования образовательной организации.

К ритериальны м и источниками оценки учебно-м атериального обеспечения образо
вательной деятельности являю тся требования Стандарта, требования и условия П олож е
ния о лицензировании образовательной деятельности, утверж денного постановлением  
П равительства Российской Ф едерации от 31 марта 2009 г. №  277, а такж е соответствую 
щ ие м етодические рекомендации, в том  числе:

письмо М инобранауки РФ  от 24.11.2011 №  М Д-1552/03 «Об оснащ ении общ еобра
зовательны х учреж дений учебны м  и учебно-лабораторны м  оборудованием»;

перечни реком ендуем ой учебной литературы  и цифровы х образовательны х ресур
сов;

аналогичны е П еречни, утверж денны е региональны м и нормативны ми актами и ло 
кальны ми актами образовательной организации, разработанны м и с учетом  особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями Ф ГО С в образовательной организации, реализую 
щ ем основную  образовательную  программу основного общ его образования, долж ны  быть 
оборудованы:

-  учебны е кабинеты  с автоматизированны ми рабочими местами обучаю щ ихся и 
педагогических работников;

-  лекционны е аудитории;
-  помещ ения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью , 

м оделированием  и техническим  творчеством;
-  необходимы е для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;
-  помещ ения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореограф ией 

и изобразительны м искусством;
-  лингаф онны е кабинеты;
-  информационно-библиотечны е центры с рабочими зонами, оборудованны ми чи

тальны м и залами и книгохранилищ ами, обеспечиваю щ ими сохранность книж ного фонда, 
медиатекой;

-  актовые и хореограф ические залы;
-  спортивны е комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивны е площ адки, тиры, 

оснащ енны е игровым, спортивны м оборудованием  и инвентарем;
-  автогородки;
-  помещ ения для питания обучаю щ ихся, а такж е для хранения и приготовления 

пищи, обеспечиваю щ ие возмож ность организации качественного горячего питания, в том  
числе горячих завтраков;

-  помещ ения для медицинского персонала;

344



-  административны е и иные помещ ения, оснащ енны е необходимы м оборудовани
ем, в том  числе для организации учебного процесса с детьм и-инвалидам и и детьми с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья;

-  гардеробы, санузлы, м еста личной гигиены;
-  участок (территория) с необходимы м набором оснащ енны х зон.
В се помещ ения долж ны  быть обеспечены  полны ми комплектами оборудования для 

реализации всех предметны х областей и внеурочной деятельности, вклю чая расходные 
материалы  и канцелярские принадлеж ности, а такж е мебелью , офисны м оснащ ением  и 
необходимы м инвентарем. О ценка материально-технических условий реализации основ
ной образовательной программы  в образовательной организации может быть осущ ествле
на по следую щ ей форме.

О ц е н к а  м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с к и х  у сл о ви й  р е а л и за ц и и  осн овн ой  о б р азо в а
т е л ь н о й  п р о гр а м м ы

№  п/п Т р еб о в а н и я  Ф Г О С , н о р м а т и в н ы х  и л о к а л ь н ы х  а к т о в Н еобходим о/ и м ею тся  
в  н а л и ч и и

У чебны е кабинеты  с автом атизированны м и рабочими м е
стами обучаю щ ихся и педагогических работников

имею тся в наличии

Л екционны е аудитории имею тся в наличии

П омещ ения для занятий учебно-исследовательской и про
ектной деятельностью , м оделированием  и техническим 
творчеством

имею тся в наличии

Н еобходим ы е для реализации учебной и внеурочной дея
тельности лаборатории и мастерские

имею тся в наличии

К о м п о н ен ты  о сн ащ ен и я Н еобходим ое оборудовани е и осн ащ ен и е Н еобходим о/ 
и м еется  в  н а л и 
ч и и

1. К ом поненты  оснащ ения 
учебного(предм етного) 
кабинета основной ш колы

1.1. Н орм ативны е документы, програм м 
но-методическое обеспечение, локальны е 
акты: ...

имею тся в наличии

1.2. У чебно-м етодические материалы:
1.2.1. У М К  по предмету ...
1.2.2. Д идактические и раздаточны е м ате
риалы  по предмету: ...

имею тся в наличии

1.2.3. А удиозаписи, слайды  по содерж а
нию учебного предмета: ...
1.2.4. ТСО, компью терные, инф орм ацион
но-коммуникационны е средства: ...

имею тся в наличии

1.2.5. У чебно-практическое оборудование: имею тся в наличии

1.2.6. О борудование (мебель): ... имею тся в наличии

2. К ом поненты  оснащ ения 
методического кабинета 
основной ш колы

2.1. Н орм ативны е докум енты  ф едерально
го, регионального и муниципального 
уровней, локальны е акты: ...

имею тся в наличии

1

2

3

4
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2.2. Д окум ентация О У имею тся в наличии

2.3. К ом плекты  диагностических м атери
алов: ...

имею тся в наличии

2.4. базы  данных: ... имею тся в наличии

2.5. М атериально-техническое оснащ е
ние: ...

имею тся в наличии

3. К ом поненты  оснащ ения 
мастерских ...

4. ...

5. ...

Н еобходим о такж е на основе «С анитарно-эпидем иологических требований к усло
виям и организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях» оценить наличие и 
размещ ение помещ ений для осущ ествления образовательной деятельности, активной дея
тельности, отдыха, питания и медицинского обслуж ивания обучаю щ ихся, их площ адь, 
освещ енность и воздуш но-тепловой режим, располож ение и разм еры  рабочих, учебны х 
зон и зон для индивидуальны х занятий, которые долж ны  обеспечивать возмож ность б ез
опасной и комф ортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 
всех участников образовательной деятельности.

3.2.5. И н ф о р м ац и о н н о -м ето д и ч е ск и е  у сл о в и я  р е а л и за ц и и  осн овной  о б р азо в ател ьн о й  
п р о гр а м м ы  осн овного  общ его о б р азо в ан и я

В соответствии с требованиями Стандарта инф орм ационно-м етодические условия 
реализации основной образовательной программы  общ его образования обеспечиваю тся 
современной инф орм ационно-образовательной средой.

П од и н ф о р м ац и о н н о -о б р азо в ател ьн о й  средой (и л и  И О С ) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразны х информационны х об
разовательны х ресурсов, современны х информ ационно-телеком м уникационны х средств и 
педагогических технологий, направленны х на ф ормирование творческой, социально ак
тивной личности, а такж е компетентность участников образовательной деятельности в 
реш ении учебно-познавательны х и профессиональны х задач с применением  инф орм аци
онно-коммуникационны х технологий (И К Т-компетентность), наличие служб поддерж ки 
применения ИКТ.

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией:

-  единая информ ационно-образовательная среда страны;
-  единая информ ационно-образовательная среда региона;
-  информационно-образовательная среда образовательной организации;
-  предметная информ ационно-образовательная среда;
-  информационно-образовательная среда УМ К;
-  информационно-образовательная среда компонентов УМ К;
-  информационно-образовательная среда элем ентов УМ К.
Основными элементами ИОС являются:
-  информационно-образовательны е ресурсы  в виде печатной продукции;
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-  информационно-образовательны е ресурсы  на сменных оптических носителях;
-  информационно-образовательны е ресурсы  И нтернета;
-  вы числительная и инф орм ационно-телеком м уникационная инфра-структура;
-  прикладные программы, в том  числе поддерж иваю щ ие администрирование и 

финансово-хозяйственную  деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры  и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование долж но отвечать современ
ным требованиям  и обеспечивать использование ИКТ:

-  в учебной деятельности;
-  во внеурочной деятельности;
-  в исследовательской и проектной деятельности;
-  при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-  в административной деятельности, вклю чая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том  числе в рам ках дистанционного образо
вания, а такж е дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы  и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея
тельности долж но обеспечивать возможность:

-  реализации индивидуальны х образовательны х планов обучаю щ ихся, осущ еств
ления их самостоятельной образовательной деятельности;

-  ввода русского и иноязы чного текста, распознавания сканированного текста; со
здания текста на основе расш иф ровки аудиозаписи; использования средств орф ограф иче
ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак
тирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

-  записи и обработки изображ ения (вклю чая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображ ения) и звука при фиксации явлений в природе и общ естве, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровы х носителей (вклю чая 
трехм ерны е объекты ) в цифровую  среду (оцифровка, сканирование);

-  создания и использования диаграмм различны х видов (алгоритмических, кон
цептуальных, классификационны х, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированны х географических (в ГИ С ) и исторических карт; создания виртуальны х 
геометрических объектов, графических сообщ ений с проведением  рукой произвольны х 
линий;

-  организации сообщ ения в виде линейного или вклю чаю щ его ссы лки сопровож 
дения выступления, сообщ ения для самостоятельного просмотра, в том  числе видеом он
таж а и озвучивания видеосообщ ений;

-  вы ступления с аудио-, видео- и граф ическим экранны м  сопровождением;
-  вы вода информ ации на бумагу и т. п. и в трехмерную  материальную  среду (пе

чать);
-  инф ормационного подклю чения к локальной сети и глобальной сети И нтернет, 

входа в информационную  среду организации, в том  числе через И нтернет, размещ ения 
гипермедиасообщ ений в информационной среде образовательной организации;

-  поиска и получения информации;
-  использования источников информации на бумаж ны х и циф ровы х носителях (в 

том  числе в справочниках, словарях, поисковы х системах);
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-  вещ ания (подкастинга), использования носимы х аудиовидеоустройств для учеб
ной деятельности на уроке и вне урока;

-  общ ения в И нтернете, взаимодействия в социальны х группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы  над сообщ ениями (вики);

-  создания и заполнения баз данных, в том  числе определителей; наглядного пред
ставления и анализа данных;

-  вклю чения обучаю щ ихся в проектную  и учебно-исследовательскую  деятель
ность, проведения наблю дений и экспериментов, в том  числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
вклю чая определение местонахож дения; виртуальны х лабораторий, вещ ественны х и вир
туально-наглядны х моделей и коллекций основны х матем атических и естественно
научных объектов и явлений;

-  исполнения, сочинения и аранж ировки м узы кальны х произведений с прим ене
нием традиционны х народных и современны х инструментов и цифровых технологий, ис
пользования звуковы х и м узы кальны х редакторов, клавиш ны х и кинестетических синте
заторов;

-  худож ественного творчества с использованием  ручных, электрических и И К Т- 
инструментов, реализации худож ественно-оф орм ительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

-  создания материальны х и информационны х объектов с использованием  ручны х 
и электроинструментов, применяемы х в избранны х для изучения распространенны х тех
нологиях (индустриальных, сельскохозяйственны х, технологиях ведения дома, инф орм а
ционных и ком муникационны х технологиях);

-  проектирования и конструирования, в том  числе м оделей с цифровы м управле
нием и обратной связью, с использованием  конструкторов; управления объектами; про
граммирования;

-  занятий по изучению  правил дорож ного движ ения с использованием  игр, обору
дования, а такж е компью терны х тренаж еров;

-  размещ ения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаю щ ихся в инф орм ационно-образовательной среде образовательной ор
ганизации;

-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор
ганизации своего времени с использованием  И КТ; планирования учебного процесса, ф ик
сирования его реализации в целом и отдельны х этапов (выступлений, дискуссий, эксп е
риментов);

-  обеспечения доступа в ш кольной библиотеке к инф ормационны м ресурсам И н 
тернета, учебной и худож ественной литературе, коллекциям  медиаресурсов на электрон
ных носителях, множ ительной технике для тираж ирования учебны х и методических тек 
сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучаю щ ихся;

-  проведения массовы х мероприятий, собраний, представлений; досуга и общ ения 
обучаю щ ихся с возмож ностью  для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга
низации сценической работы, театрализованны х представлений, обеспеченны х озвучива
нием, освещ ением и м ультим едиа сопровож дением;

-  выпуска ш кольны х печатных изданий, работы  ш кольного телевидения.
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В се указанны е виды деятельности долж ны  быть обеспечены  расходны м и м атериа
лами.

С озд ан и е в  о б р азо в ател ь н о й  о р га н и за ц и и  и н ф о р м ац и о н н о 
о б р азо в ател ь н о й  сред ы , со о тветству ю щ ей  т р е б о в а н и я м  Ф Г О С

№
п/п

Н еоб ход и м ы е сред ства Н еобходим ое 
к о л и ч еств о  

ср ед ств / им ею 
щ ееся  в  н а л и ч и и

С р о к и  созд ан и я  
у сл о ви й  в  соот
в е т с т в и и  с т р е 

б о в ан и я м и  
Ф Г О С

I Технические средства имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

II П рограм м ны е инструменты имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

III О беспечение технической, м етодической и 
организационной поддерж ки

имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

IV О тображ ение образовательной деятельно
сти в инф ормационной среде

имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

V К ом поненты  на бумаж ны х носителях имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

V I К ом поненты  на CD и D VD имею тся в нали
чии

до 1 мая 2015

Т ех н и ч еск и е  ср ед ства : мультим едийны й проектор и экран; принтер м онохром 
ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; гра
ф ический планш ет; сканер; микрофон; музы кальная клавиатура; оборудование ком пью 
терной сети; конструктор, позволяю щ ий создавать ком пью терно-управляемы е движ ущ ие
ся модели с обратной связью ; цифровы е датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечиваю щ ими обрат
ную связь.

П р о гр а м м н ы е  и н стр у м ен ты : операционны е системы  и служ ебны е инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском  и иностранном языках; клавиатурный 
тренаж ер для русского и иностранного языков; текстовы й редактор для работы  с русскими 
и иноязы чны ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровы х изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; м узы кальны й редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; циф ровой биологический определитель; виртуальны е 
лаборатории по учебны м предметам; среды  для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете
вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак
тор для совместного удаленного редактирования сообщ ений.

О беспечен ие тех н и ч еск о й , м етод и ч еской  и о р ган и зац и о н н о й  под д ерж 
к и : разработка планов, дорож ны х карт; заклю чение договоров; подготовка распоряди
тельны х документов учредителя; подготовка локальны х актов образовательной организа

349



ции; подготовка программ ф ормирования И К Т-ком петентности работников образователь
ной организации (индивидуальны х программ для каж дого работника).

О то б р аж ен и е  о б р азо в ател ь н о й  д ея те л ь н о сти  в  и н ф о р м ац и о н н о й  сре
де: размещ аю тся дом аш ние задания (текстовая формулировка, видеоф ильм  для анализа, 
географическая карта); результаты  вы полнения аттестационны х работ обучаю щ ихся; 
творческие работы  учителей и обучаю щ ихся; осущ ествляется связь учителей, адм ини
страции, родителей, органов управления; осущ ествляется методическая поддерж ка учите
лей (интернет-ш кола, интернет-И П К, м ультимедиа коллекция).

К о м п о н ен ты  н а  б у м аж н ы х  н о си тел ях : учебники (органайзеры ); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры).

К о м п о н ен ты  н а  C D  и D V D : электронны е прилож ения к учебникам; электронны е 
наглядные пособия; электронны е тренаж еры ; электронны е практикумы.

О бразовательной организацией определяю тся необходимы е меры и сроки по п ри
ведению  информационно-м етодических условий реализации основной образовательной 
программы основного общ его образования в соответствие с требованиями Стандарта.

3.2.6. М ех ан и зм ы  д о сти ж ен и я  ц е л е в ы х  о р и е н ти р о в  в  си стем е усл о ви й
Система условий реализации основной образовательной программы И нтегратив

ным результатом  вы полнения требований к условиям  реализации основной образователь
ной программы  образовательной организации является создание и поддерж ание развива
ю щ ей образовательной среды, адекватной задачам  достиж ения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучаю щ ихся. С озданны е в образовательной организации, реализую 
щ ей основную  образовательную  программу основного общ его образования, условия:

-  соответствую т требованиям  ФГОС;
-  обеспечиваю т достиж ение планируемы х результатов освоения основной образо

вательной программы  образовательной организации и реализацию  предусмотренны х в ней 
образовательны х программ;

-  учиты ваю т особенности образовательной организации, ее организационную  
структуру, запросы  участников образовательной деятельности в основном общ ем образо
вании;

-  предоставляю т возмож ность взаимодействия с социальны ми партнерами, ис
пользования ресурсов социума, в том  числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями Ф ГО С раздел основной образовательной програм 
мы образовательной организации, характеризую щ ий систему условий, содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, ф инансово-экономических, м ате
риально-технических, информационно-м етодических условий и ресурсов;

обоснование необходимы х изменений в имею щ ихся условиях в соответствии с це
лями и приоритетами основной образовательной программы  основного общ его образова
ния образовательной организации;

м еханизмы  достиж ения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную  карту) по ф ормированию  необходимой системы усло

вий;
систему оценки условий.
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Система условий реализации основной образовательной программы  образователь
ной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщ аю щ ей и прогностической работы, вклю чаю щ ей:

-  анализ имею щ ихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа
ции основной образовательной программы основного общ его образования;

-  установление степени их соответствия требованиям  Ф ГОС, а такж е целям и з а 
дачам основной образовательной программы  образовательной организации, сф орм иро
ванны м с учетом  потребностей всех участников образовательной деятельности;

-  выявление проблемны х зон и установление необходимы х изменений в им ею 
щ ихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Ф ГОГС;

-  разработку с привлечением  всех участников образовательной деятельности и 
возмож ны х партнеров механизмов достиж ения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого граф ика (дорож ной карты) создания необходимой системы 
условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации пром еж у
точны х этапов разработанного графика (дорож ной карты).

3.2.7. С етево й  гр а ф и к  (д о р о ж н ая  к а р т а )  по ф о р м и р о в а н и ю  необходим ой си 
стем ы  усл ови й

Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

I. Н ормативное обеспе
чение введения Ф ГОС 
основного общ его обра
зования

1. Н аличие реш ения органа государствен
но-общ ественного управления (совета 
ш колы, управляю щ его совета, поп ечи
тельского  совета) о введении в образова
тельной организации Ф ГОС ООО

сентябрь 2014

2. В несение изменений и дополнений в 
У став образовательной организации

февраль 2015

3. Разработка и утверж дение плана- 
граф ика введения Ф ГО С ООО

август 2014

4. О беспечение соответствия норм атив
ной базы ш колы  требованиям  Ф ГО С (це
ли образовательной деятельности, реж им 
занятий, финансирование, м атериально
техническое обеспечение и др.)

февраль 2015

5. Разработка на основе прим ерной ос
новной образовательной программы  ос-

до 1 мая 2015
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Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

новного общ его образования основной 
образовательной програм м ы  основного 
общ его образования образовательной ор
ганизации

6. Утверждение основной образователь
ной программы образовательной органи
зации

апрель 2015

7. П риведение долж ностны х инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями Ф ГОС ос
новного общ его образования и тариф 
но-квалификационными характеристика
ми

апрель 2015

8. О пределение списка учебников и 
учебны х пособий, используем ы х в обра
зовательной деятельности  в соответствии 
с Ф ГО С основного общ его образования

март 2015

9. Разработка и корректировка локаль
ных актов, устанавливаю щ их требования к 
различным объектам инф раструктуры  об
разовательной организации с учетом тре
бований к минимальной оснащ енности 
учебного процесса (наприм ер, полож ений 
о культурно-досуговом  центре, ин ф ор
м ационно- библиотечном центре, физ
культурно- оздоровительном центре, учеб
ном кабинете и др.)

апрель 2015

10. Доработка:
-  образовательных программ (индивиду
альны х и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного гра
фика;
-  полож ений о внеурочной деятельности

апрель 2015
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Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

обучаю щ ихся;
-  полож ения об организации текущ ей и 
итоговой оценки достиж ения обучаю щ и
мися планируемы х результатов освоения 
основной образовательной программы;
-  полож ения об организации домаш ней 
работы  обучаю щ ихся;
-  полож ения о формах получения обра
зования

II. Ф инансовое обеспе
чение введения Ф ГОС 
основного общ его обра
зования

1. О пределение объем а расходов, необ
ходим ы х для реализации О О П  и дости
ж ения планируемы х результатов, а такж е 
м еханизм а их формирования

декабрь 2014

2. Разработка локальны х актов (внесение 
изм енений в них), реглам ентирую щ их 
установление заработной платы  работни
ков образовательной организации, в том  
числе стим улирую щ их надбавок и д о 
плат, порядка и размеров премирования

август 2014

3. Заклю чение дополнительны х согла
ш ений к трудовому договору с педагоги
ческими работниками

август 2014

III. О рганизационное 
обеспечение введения 
Ф ГОС основного общ его 
образования

1. О беспечение координации деятельно
сти субъектов образовательной деятель
ности, организационны х структур орга
низации по подготовке и введению  Ф ГОС 
основного общ его образования

до 1 мая 2015

2. Разработка модели организации обра
зовательной деятельности

до 1 мая 2015

3. Разработка и реализация моделей вза
имодействия организаций общ его образо
вания и дополнительного образования де
тей  и учреж дений культуры и спорта, 
обеспечиваю щ их организацию  внеуроч
ной деятельности

до 1 мая 2015

4. Разработка и реализация системы мо
ниторинга образовательных потребностей 
обучаю щ ихся и родителей по использова
нию часов вариативной части учебного

до 1 мая 2015
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Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

плана и внеурочной деятельности

5. П ривлечение органов государствен
но-общ ественного управления образова
тельной организацией к проектированию  
основной образовательной программы 
основного общ его образования

до 1 мая 2015

IV. К адровое обеспече- 1.Анализ кадрового обеспечения введе- до 1 ноября 2015
ние введения Ф ГОС ос- ния и реализации Ф ГОС основного общ е-
новного общ его образо- го образования
вания

2. С оздание (корректировка) пла
на-графика повыш ения квалификации пе
дагогических и руководящ их работников 
образовательной организации в связи с 
введением  Ф ГО С основного общ его о б 
разования

до 1 мая 2014

3. Корректировка плана научно
методических семинаров (внутриш кольно
го повыш ения квалификации) с ориента
цией на проблемы введения Ф ГОС основ
ного общ его образования

до 1 сентября 2014

4. П риведение в соответствии с требова
ниями Ф ГО С и новыми тариф но
квалиф икационны м и характеристикам и 
долж ностны х инструкций работников об
разовательной организации

до 1 мая 2015

V. И нф орм ационное 1. Разм ещ ение на сайте ОО информаци- постоянно
обеспечение введения онных материалов о реализации Стандар-
Ф ГОС основного общ его та
образования

2. Ш ирокое инф орм ирование родитель
ской общ ественности о введении новых 
стандартов и порядке перехода на них

постоянно

3. О рганизация изучения общ ественного 
мнения по вопросам реализации Ф ГОС и 
внесения возмож ны х дополнений в со
держ ание О О П  ОО

постоянно
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Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

4. Реализация деятельности сетевого 
ком плекса инф ормационного взаим одей
ствия по вопросам реализации Ф ГО С ос
новного общ его образования

постоянно

5. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета образова
тельной организации

до 1 мая 2015

6. Разработка реком ендаций для педаго
гических работников:
-  по организации внеурочной деятельно
сти обучаю щ ихся;
-  по организации текущ ей и итоговой 
оценки достиж ения планируемы х резуль
татов;
-  по использованию  ресурсов времени 
для организации домаш ней работы  обу
чаю щ ихся;
-  по перечня и реком ендаций по исполь
зованию  интерактивных технологий

до сентября 2014

VI. М атериально
техническое обеспечение 
введения Ф ГОС основно
го общ его образования

1. А нализ материально- технического 
обеспечения реализации Ф ГОС основного 
общ его образования

до 1 сентября 2014

2. О беспечение соответствия м атериаль
но-технической базы  ОО требованиям  
Ф ГОС

до 1 мая 2015

3. О беспечение соответствия санитар
но-гигиенических условий требованиям  
Ф ГО С основного общ его образования

до 1 мая 2015

4. О беспечение соответствия условий 
реализации О О П  противопож арны м нор
мам, нормам охраны  труда работников 
образовательной организации

до 1 мая 2015

5. О беспечение соответствия инф орм а
ционно-образовательной среды требова
ниям Ф ГО С основного общ его образова-

до 1 мая 2015

355



Н а п р а в л е н и е  м ер о п р и 
я ти й

М е р о п р и я т и я С р о к и  р е а л и за ц и и

ния

6. О беспечение укомплектованности 
библиотечно-инф орм ационного центра 
печатны ми и электронны м и образова
тельны м и ресурсами

до 1 мая 2015

7. Н аличие доступа ОО к электронны м  
образовательны м  ресурсам  (ЭОР), разм е
щ енны м в ф едеральны х и региональны х 
базах данных

до 1 августа 2015

8. О беспечение контролируемого досту
па участников образовательной деятель
ности к инф ормационны м образователь
ны м ресурсам  в И нтернете

до 1 сентября 2014
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П р и л о ж ен и я

Р ек о м ен д а ц и и  по в ы б о р у  м етодов  обучения
Л и т е р а т у р а
П ри вы работке стратегии освоения программы  по литературе следует иметь в виду 

основной принцип: и зуч ен и е л и т е р а т у р ы  б ази р у ется  н а  ч тен и и . Все усилия учителя 
долж ны  быть направлены  прежде всего на то, чтобы  обучаю щ ийся прочел произведение -  
вне чтения невозмож ны  ни эмоциональны е реакции на произведение, ни развитие интел
лектуальны х и творческих навыков.

В торой базовый принцип -  зн ан и е  п р о и звед ен и я  важ н ее , чем  зн а н и е  того , ч то  от 
него нуж но п о л у ч и ть . К раткие пересказы  текстов, параграфы учебника, устоявш ийся 
минимум сведений о произведении, чуж ие истолкования и интерпретации важны, но вто 
ричны  по отнош ению  к самому произведению . У рок литературы  бессмыслен, если в про
цессе подготовки к нему или непосредственно на нем не происходит чтения, если он не 
сводит ученика и книгу.

О тсю да главны й методический ход для урока -  м едленн ое чтение. В силу недо
статка учебны х часов его нельзя применять постоянно, но элем енты  медленного чтения 
долж ны  внедряться в практику преподавания последовательно.

П ри изучении литературы  важно задействовать эмоциональную  сферу читателя. 
П оэтому так  важно при разговоре о литературном произведении искать точки соприкос
новения между текстом  и ю ны м  читателем, вовлекать его в процесс эстетического пере
живания. С этой целью урок литературы  мож ет и долж ен использовать элем енты  театра
лизации, задействовать с в я зь  р а зн ы х  и ск у сств  (музыки, кино, ж ивописи) и литературы.

Н а уроке литературы  особую  роль играет у ч еб н ая  д и скусси я . Л итературное про
изведение откры то различны м  интерпретациям. И х обсуж дение и сопоставление могут 
быть исклю чительно продуктивны  для форм ирования диалоговой культуры  учеников и 
повы ш ения их мотивации к чтению.

П ри изучении литературы  исклю чительно важ ны п р о е к тн ы е  и уч еб н о
и ссл ед о в ател ьск и е  м ето д ы  р аб о ты . Они позволяю т индивидуализировать обучение и 
интенсиф ицировать процесс обучения.

Следует помнить о ведущ ей роли п и сь м ен н ы х  р аб о т  при изучении литературы. 
С истематический отчет в разны х формах и ж анрах о прочитанном и понятом  способству
ю т формированию  у обучаю щ ихся культуры  высказывания.

И сто р и я
У чебно-м етодический комплекс по предмету «И стория» долж ен вклю чать в себя:
1) учебник;
2) хрестоматию  или сборник документов;
3) исторический атлас;
4) рабочую  тетрадь и сборник заданий;
6) книгу для чтения.
Н азванны е материалы  долж ны  быть представлены  как в виде традиционны х изда

ний, так и на электронны х носителях. В зависим ости от уровня обучения и возраста уча
щ ихся состав комплекта может варьироваться.
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К ом плект м етодических материалов и пособий для учителя долж ен вклю чать в се
бя:
1) нормативны е докум енты  и програм м но-м етодические материалы, вклю чая историко
культурный стандарт, ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт, прим ер
ную программу по истории;

2) тем атическое планирование;
3) предметны е и курсовы е методические пособия.
П ри изучении истории в ш коле использую тся такж е настенны е или экранны е кар

ты, хронологические таблицы, иллю страции; обучаю щ ие и контрольны е (тестирую щ ие) 
программы; энциклопедии и справочны е материалы; электронны е книги; м ультим едий
ные альбомы  и др. В качестве средств обучения могут быть использованы  отры вки из х у 
дож ественны х фильмов, экскурсии в музеи (в том  числе ш кольные, краеведческие, исто
рические, худож ественны е галереи).

М а т е м а т и к а
Р ек о м ен д а ц и и  по в ы б о р у  уч еб н о-м етод и ч еского  об есп ечен и я  и о б р а зо в а т е л ь 

н ы х  тех н о л о ги й
О собенность математического образования, ясно вы раж енная в российском  ш коль

ном математическом  образовании, состоит в том, что о б р азо в ан н о сть  п р о я в л я е т с я  в 
у м ен и и  р е ш а т ь  за д а ч и  (понятие реш ения задачи вклю чает в себя и доказательство тео 
рем, и проверку гипотез, и моделирование реальности и др.). Такой деятельностны й х а 
рактер результатов является достоинством  российской традиции. Это достоинство должно 
быть сохранено и расш ирено за  счет повы ш ения веса умения м оделировать реальны е и 
гипотетические ситуации и интерпретировать результаты  моделирования. Все вместе эти 
умения образую т математическую  компетентность. Особо подчеркнем, что декларируемая 
в течение десятилетий важ ность м оделирования все эти десятилетия не наращ ивалась, а 
снижалась, даж е в отнош ении текстовы х задач. Л иш ь в последние годы радикальной, и 
при этом  конструктивно воспринятой учителем, мерой изм енения ситуации стало введе
ние «реальной математики» в государственную  итоговую  аттестацию  за 9-й класс.

У казанная особенность подчеркнута и усилена во ФГОС. В современной педагоги
ческой терм инологии она представлена как деятельностны й характер образовательной де
ятельности.

К лю чевы м  собы тием  в направлении выявления требований к достигаемой м атем а
тической компетентности стало введение ЕГЭ, за  которы м последовало даж е более сущ е
ственное введение го су д ар ств ен н о й  и то го во й  а т т е с т а ц и и  за  основную  школу. ГИ А  еж е
годно задает требования к вы пускникам  9-го класса явны м  предъявлением  соответствую 
щ их заданий. Э тот мощ ный и эф ф ективны й механизм, однако, обладает рядом  сущ е
ственны х недостатков:

1. М одель деятельности учащ егося ограничена используемы м форматом: невоз
можность коллективной работы, закры тость задания, ж есткое ограничение времени и т. д.

2. Ш кала оценивания заданий не отраж ает их относительную  слож ность в различ
ных естественны х смыслах.

3. Реальны е экзам енационны е материалы  в значительной степени аналогичны  д е
м онстрационны м материалам, объявляем ы м  девятиклассникам  в начале учебного года. 
Тем самым реализуется (не являю щ аяся неминуемы м следствием  ГИ А  или ЕГЭ ) опас
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ность натаскивания на ГИ А  -  реш ение серий задач того типа, которы й предлагается дем о
версией.

Н екоторы е недостатки ЕГЭ  преодолеваю тся, в частности, п р и м ен ен и ем  о л и м п и ад  
как альтернативного оценивания результатов и интеграцией различны х форм оценивания 
результата в портфолио.

В аж ны м  элем ентом  в форм улировании требований к м атематической ком петентно
сти является ф ормирование о т к р ы т о го  б а н к а  зад ан и й  по математике. Н еобходим о со
здание банка всех заданий различны х типов, задания долж ны  быть снабж ены  эф ф ектив
ными описаниями, реш ениями, возмож ны ми последовательностями прохож дения м атери
ала (почасовы м планированием  и т. д.). И з этого банка могут браться, в частности, все за 
дания для ГИА. П ока реализован только банк заданий, ограниченны й заданиями, ориен
тированны м и на использование в ГИА.

Н аличие ГИ А  и откры того банка заданий не снимает проблемы  создания норм а
тивно-м етодических документов, характеризую щ их необходимы й уровень м атем атиче
ской компетентности выпускников основной ш колы, на основе которы х строятся, в част
ности, так назы ваемы е кодиф икаторы  для ГИА.

Д иф ф еренциация обучения в основной ш коле в соответствии с действую щ ей нор
мативной базой обеспечивается за  счет и н д и в и д у а л и зац и и  и д о п о л н и тел ьн о го  об разо 
в ан и я . П ри этом  в ходе текущ ей и итоговой аттестации, ф ормирования портфолио для 
учащ ихся ф ормирую тся рекомендации по продолж ению  образования в одном из следую 
щ их потоков старш ей школы:

м а т е м а т и ч е с к а я  г р а м о т н о с т ь :  при отрицательном  результате ГИ А  обеспечивает
ся возмож ность повторной сдачи и освоения математического содерж ания основной ш ко
лы  с элем ентами содерж ания старш ей школы;

м а т е м а т и ч е с к а я  к у л ь т у р а :  освоение математического содержания, направленное 
на общ ее развитие мы слительны х и коммуникативны х навыков обучаю щ ихся (в частно
сти способностей к логической аргументации, четкому формулированию  понятий и т. д.), 
раскры тия и иллю стрирования важ ности математики в современном мире, культурно
исторической роли математики, истории м атематических идей и достижений;

м а т е м а т и ч е с к и е  т е х н о л о г и и  и  п р и л о ж е н и я :  освоение м атематического содерж а
ния, направленное на его интенсивное использование при продолж ении образования и в 
последую щ ей проф ессиональной деятельности, в частности навыков ручны х и ком пью 
терны х преобразований, построения и использования м атематических моделей, програм 
мирования;

ф у н д а м е н т а л ь н а я  м а т е м а т и к а :  развитие творческих математических способно
стей учащ ихся, индивидуальное вы явление наиболее перспективны х областей дальнейш е
го образования и деятельности.

П рим енения математики в современном мире практически всегда связаны  с циф ро
выми технологиями. И склю чение составляет работа профессионального м атематика- 
теоретика, которы й получает новые результаты  (доказы вает теоремы , вводит определе
ния), где компью тер заним ает сегодня периферийную  роль. Безусловно, роль м атем атиче
ского образования никак не мож ет быть сведена к чисто прикладному его аспекту. П оэто
му бескомпью терное реш ение задач по-преж нему долж но оставаться основны м видом д е
ятельности на уроках математики. П ри этом  почти для всех типов заданий учащ ийся д о л 
жен получить о п ы т  п р и м ен ен и я  к о м п ь ю т е р а  для их выполнения. Разумно, чтобы  ком 

359



пью терные инструменты  давали возмож ность учащ ем уся получить как «ш кольное» реш е
ние, доказательство и т. д., так  и принципиально иное, если это имеет смысл. Б еском пью 
терное вы полнение задания мож ет специально поощ ряться. Н о при этом  учащ ийся долж ен 
получить опы т того, что во многих случаях с помощ ью  компью тера он мож ет реш ать бо
лее слож ны е задачи. Н аиболее очевидны ми о б л астям и  п р и м ен ен и я  к о м п ь ю т е р а  явля
ются:

-  динамическая геометрия (бы строе и аккуратное построение чертежа, возм ож 
ность непреры вной трансф орм ации конфигурации на экране и выполнения измерений, 
проверка гипотез с применением  указанны х средств);

-  реш ение алгебраических уравнений и неравенств и их систем, другие элементы  
компью терной алгебры  (разлож ение на множители, нахож дение производной и первооб
разной);

-  визуализация -  в частности, построение графиков, траекторий динамических си
стем, представление на экране математических процессов, м еняю щ ихся в «м атем атиче
ском времени» (в том  числе дискретном) объектов;

-  измерение, сбор, регистрация числовы х данных;
-  обработка больш их массивов числовы х данных;
-  вычисления по формулам, в том  числе организованны м  в динамические (элек

тронны е) таблицы;
-  моделирование вероятностны х явлений (экспериментальная демонстрация ча

стот и т. д.);
-  создание и вы полнение программ и стратегий взаимодействия, прежде всего в 

визуальной среде.
О своение этих м атематических технологий сегодня становится необходимой ча

стью математического образования, как и частью  общ ей культуры. О днако больш инство 
учителей м атематики в России (как и в некоторых других странах) проявляю т естествен
ный консерватизм  и отрицательно относятся к использованию  компью тера при реш ении 
задач, поскольку компью тер сущ ественно меняет привычную  для учителя деятельность 
ученика в таком  реш ении.

С точки зрения видов учебной деятельности и спектра осваиваемы х умений, при
менение компью тера обеспечивает больш ую  индивидуализацию  и эф ф ективность образо
вательной деятельности.

Д ля всех учащ ихся возникает возмож ность достиж ения оптимального баланса 
между различны м и видами учебной деятельности: вычислениями, планированием  своей 
деятельности, рассуж дением, прикидкой, построением  модели, интерпретацией результа
та и т. д.

Сегодня зачастую  от более слабых учащ ихся требую т только вычислительных 
навыков. В связи с давлением  со стороны  ГИ А  (и вообщ е применением  заданий, где тр е
буется только верный ответ или выбор ответа) эта ситуация усугубляется. Реш ение задач с 
помощ ью  компью тера позволяет более м едленно работаю щ им  учащ имся не отказы ваться 
вовсе от реш ения более слож ны х задач, а реш ать их, используя инструменты; просты е з а 
дачи они реш аю т без компью тера.

Более сильны е учащ иеся, легче справляю щ иеся с техническим и трудностями, по
лучаю т достаточно времени для твердого усвоения основны х компью терны х и беском пь
ю терны х технологий м атематической деятельности.
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Таким образом, у всех учащ ихся мож ет быть сф ормирована математическая ком пе
тентность, в том  числе уверенность в использовании м атематических средств при реш е
нии ж изненны х и проф ессиональны х задач. В соответствии с уж е приняты ми директив
ными реш ениям и компью тер будет использоваться в ГИА, в том  числе за  9-й класс.

Т ех н о л о ги я
Б а зо в ы м и  у ч еб н ы м и  ресурсам и  я в л я ю т с я :
1. Д идактические комплекты  для обучаю щ ихся, вклю чаю щ ие:
-  информацию , требую щ ую  присвоения;
-  информацию , необходимую  для организации деятельности;
-  ссы лки на электронны е ресурсы;
-  задания и инструкции, организую щ ие самостоятельную  работу;
-  задания и инструкции, организую щ ие практические и лабораторны е работы.
К ом плект для обучаю щ ихся формируется для каж дого учебного модуля (дидакти

ческая единица, характеризую щ аяся заверш енностью  в отнош ении ф ормирования опреде
ленны х образовательны х результатов). Это обеспечивает: 1) взаимозаменяемость учебных 
модулей там, где образовательной организации предоставляется выбор (например, техно
логии, обслуж иваю щ ие группу потребностей, 5-й класс); 2) сниж ение ресурсозатратности 
в процессе модернизации содерж ания обучения в соответствии с изменениями, происхо
дящ ими в технологиях, продуктах, потребностях.

2. Среда конструирования и м оделирования (ЛЕГО, иные конструкторы, виртуаль
ные среды).

3. Доступ к единой инф ормационной среде образовательной организации и ресур
сам И нтернета.

4. М атериальны е объекты  или организационны е ресурсы  (доступ к внеш ним ре
сурсам), обеспечиваю щ ие м анипулирование обучаю щ ихся реальны м и объектами в рамках 
проектной деятельности и вы полнения практических работ.

5. В идеоэкскурсии на предприятия, использую щ ие инновационны е (не распро
страненные ш ироко) технологии.

Базовы м и методическими ресурсами являю тся:
1. Н абор проектных заданий.
2. М етодические рекомендации по работе в рамках проектных технологий и в рам 

ках технологии образовательного путеш ествия.
Б а зо в ы е  о б р а зо в а т е л ь н ы е  тех н о л о ги и , о б есп ечи ваю щ и е р еал и зац и ю  п р о г р а м 

м ы  п р ед м ета  «Т ех н о л о ги я»
Технология самостоятельной работы  с информацией
Технология самостоятельной работы  обучаю щ ихся с информацией позволяю т раз

вивать компоненты  учебной деятельности, освоенны е обучаю щ имися, работать над ф ор
мированием познавательны х универсальны е учебны е действий (поиск, извлечение, систе
матизация и обработка информации) и отдельных мыслительных операций. В рамках 
урочной деятельности технология применяется, подкрепляясь техниками организации об
ратной связи с обучаю щ имися.

Технология самостоятельной работы  с информацией задает специальную  структуру 
деятельности при изучении темы, которое начинается с форм ирования «общ ей картины» и 
(в беседе с обучаю щ имися) списка вопросов, подлеж ащ их изучению  в каж дом фрагменте
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этой картины. И зучение отдельных фрагментов организовано с помощ ью  индивидуаль
ных или групповых заданий на поиск, извлечение, систематизацию  и обработку инф орм а
ции. Результаты  самостоятельной работы  в обязательном  порядке обсуж даю тся на уроке 
для того, чтобы  каждый обучаю щ ийся получил ответ на каж ды й вопрос из общ ей картины 
темы.

Технологии проектной деятельности
Технологии проектной деятельности основы ваю тся на адаптации одного из пред

ставленны х в культуре видов человеческой деятельности -  проектирования -  к искус
ственно созданному образовательному пространству школы. Таким образом, в основе всех 
проектных технологий леж ит проектная деятельность учащ егося, т. е. деятельность по из
менению  реальности, вклю чаю щ ая этапы  разработки проекта, реализации проекта и оцен
ки результатов его реализации, и деятельность педагога по ее сопровождению . С ледова
тельно, сферой интересов и ответственности учащ егося является достиж ение цели проек
та, а педагога -  ф ормирование образовательны х результатов.

С о ц и а л ь н о е  п р о е к т и р о в а н и е

С оциальны й проект -  проект, направленны й на реш ение проблемы  той или иной 
социальной группы, территориального сообщ ества или общ ества в целом. В основе такого 
противоречия леж ит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально приемлемых 
(с точки зрения социальной группы  или государственной идеологии) потребностей или 
столкновение интересов и потребностей социальны х групп. Социальны й проект позволяет 
обучаю щ имся реш ить проблемы ближ айш его социума.

У ч е б н ы й  п р о е к т

У чебны й проект предполагает вы полнение технического задания, вы данного педа
гогом в форме описания проблемной ситуации, или описания ситуации и поставленной 
цели деятельности, или характеристик заданного продукта. Таким образом, учебны й про
ект м ож ет вклю чать лиш ь часть этапов проектной деятельности.

Д анная технология предназначена для форм ирования предметны х умений, позна
вательных, регулятивны х и коммуникативны х универсальны х учебны х действий.

Технология образовательного путеш ествия
Д анная технология была разработана для форм ирования образовательной м обиль

ности обучаю щ егося, под которой подразумевается совокупность ум ений учиться по раз
личны м источникам, получать знания в разны х культурных средах, устанавливать связи с 
другими лю дьм и и обмениваться с ними ресурсами, использовать лю бую  возмож ность 
для самообразования. О рганизация образовательного путеш ествия подразумевает разра
ботку марш рутов / сценариев путеш ествий, обеспечение инф ормационного поиска по во 
просам, связанны м с целью  и объектом  образовательного путеш ествия, организацию  за 
планированной деятельности учащ ихся на объекте, организацию  оценки учащ имися обра
зовательны х результатов путеш ествия, реф лексии и обсуж дения полученного опыта.

Тематика образовательного путеш ествия учащ ихся основного уровня долж на рабо
тать на развитие осмы сленного восприятия деятельности человека, умение устанавливать 
взаимосвязь между различны м и видами деятельности.

362



П р и м е р н ы й  п л а н  вн еу р о ч н о й  д ея те л ь н о сти

М одели  п р и м ер н о го  п л а н а  вн еу р о ч н о й  д еяте л ьн о сти  
н а  у р о вн е  осн овного  общ его о б р азо в ан и я

П л а н  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  описание целостной системы 
ф ункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и м о 
ж ет вклю чать в себя:

-  план организации деятельности ученических сообщ еств (подростковы х коллек
тивов), в том  числе ученических классов, разновозрастны х объединений по интересам, 
клубов; детских, подростковы х и ю нош еских общ ественны х объединений, организаций и 

т. д.;
-  план внеурочной деятельности по учебны м предметам  образовательной про

граммы (предметны е кружки, факультативы, ученические научные общ ества, ш кольные 
олимпиады  по предметам  программы  основной школы);

-  план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа
ционной и учебной документации, организационны е собрания, взаим одействие с родите
лями по обеспечению  успеш ной реализации образовательной программы и т. д.);

-  план работы  по организации педагогической поддерж ки обучаю щ ихся (проекти
рование индивидуальны х образовательны х марш рутов, работа тью торов, педагогов- 
психологов);

-  план работы  по обеспечению  благополучия обучаю щ ихся в пространстве общ е
образовательной ш колы (безопасности жизни и здоровья ш кольников, безопасны х м еж 
личностны х отнош ений в учебны х группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различны х рисков, возникаю щ их в процессе взаимодействия ш кольника с окруж аю щ ей 
средой, социальной защ иты  учащ ихся);

-  план воспитательны х мероприятий.
С о д е р ж а н и е  п л а н а  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .  К оличество часов, вы деляемы х на 

внеурочную  деятельность, составляет за  5 лет обучения на этапе основной ш колы  не бо
лее 1750 часов, в год -  не более 350 часов.

В еличина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную  деятельность, определяется за  пределами количества часов, отведенны х 
на освоение обучаю щ имися учебного плана, но не более 10 часов. Д ля недопущ ения пере
грузки обучаю щ ихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную  деятельность, на периоды  каникул, но не более 1/2 количества часов. В не
урочная деятельность в каникулярное время мож ет реализовы ваться в рамках тем атиче
ских программ (лагерь с дневны м пребы ванием  на базе общ еобразовательной организации 
или на базе загородны х детских центров, в походах, поездках и т. д.).

П ри этом  расходы  времени на отдельные направления плана внеурочной деятель
ности могут отличаться:

-  на деятельность ученических сообщ еств и воспитательны е м ероприятия целесо
образно еж енедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом  при подготовке и проведе
нии коллективны х дел масш таба ученического коллектива или общ еш кольны х м ероприя
тий за  1-2  недели может быть использовано до 20 часов (бю дж ет времени, отведенного на 
реализацию  плана внеурочной деятельности);
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-  на внеурочную  деятельность по учебны м предметам  еж енедельно -  от 1 до 2 ча
сов,

-  на организационное обеспечение учебной деятельности еж енедельно -  до 1 часа,
-  на осущ ествление педагогической поддерж ки социализации обучаю щ ихся еж е

недельно -  от 1 до 2 часов,
-  на обеспечение благополучия ш кольника еж енедельно -  от 1 до 2 часов.
В зависим ости от задач на каж дом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимы х на внеурочную  деятельность, мож ет изменяться. 
Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучаю щ ихся к изменивш ейся обра
зовательной ситуации мож ет быть выделено больш е часов, чем  в 6 или 7 классе, либо в 8 
классе -  в связи с организацией предпроф ильной подготовки и т. д. В ы деление часов на 
внеурочную  деятельность мож ет различаться в связи необходимостью  преодоления про
тиворечий и разреш ения проблем, возникаю щ их в том  или ином ученическом  коллективе.

В зависим ости от реш ения педагогического коллектива, родительской общ ествен
ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут р еа 
лизовы ваться различны е модели примерного плана внеурочной деятельности:

-  модель плана с преобладанием  общ ественной самоорганизации обучаю щ ихся;
-  модель плана с преобладанием  педагогической поддерж ки обучаю щ ихся;
-  модель плана с преобладанием  работы  по обеспечению  благополучия обучаю 

щ ихся в пространстве общ еобразовательной школы;
-  модель плана с преобладанием  воспитательны х мероприятий;
-  модель плана с преобладанием  учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольш ее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебны м предметам  и орга
низационному обеспечению  учебной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ является важ ной составляю щ ей вне
урочной деятельности, направлена на ф ормирование у ш кольников российской граж дан
ской идентичности и таких компетенций, как:

-  компетенции конструктивного, успеш ного и ответственного поведения в общ е
стве с учетом  правовы х норм, установленны х российским  законодательством;

-  социальная самоидентиф икация обучаю щ ихся посредством  личностно значимой 
и общ ественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальны х ролях чело
века;

-  компетенции в сфере общ ественной самоорганизации, участия в общ ественно 
значимой совместной деятельности.

О рганизация ж изни ученических сообщ еств мож ет происходить:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом  классе, общ еш кольной внеуроч

ной деятельности, в сфере ш кольного ученического самоуправления, участия в детско
ю нош еских общ ественны х объединениях, созданны х в ш коле и за  ее пределами;

через приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности и ш кольным тради
циям, участие обучаю щ ихся в деятельности производственны х, творческих объединений, 
благотворительны х организаций;

через участие в экологическом  просвещ ении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общ е
ственны ми организациями и объединениями.
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О р г а н и з а ц и я  ж и з н и  у ч е н и ч е с к и х  с о о б щ е с т в  м ож ет осущ ествляться в рамках трех 
форматов:

« Ф е с т и в а л ь  ф е с т и в а л е й » (годовой цикл м ероприятий обсуж дается и принимается 
в конце преды дущ его или в начале нового года учебного года);

«К л у б н ы й  п у т ь » (полугодовой цикл м ероприятий становится результатом  согла
ш ения клубных объединений, созданных в общ еобразовательной организации);

«Д е м о к р а т и ч е с к и й  п р о е к т » (полугодовой цикл мероприятий, разработанны й ини
циативной группой ш кольников и победивш ей в ходе демократических выборов).

Ф ормат организации ж изни ученических сообщ еств «Ф е с т и в а л ь  ф е с т и в а л е й »  

предусматривает годовой цикл коллективной деятельности, которы й состоит из 7 -9  ф е
стивалей (комплексны х форм, вклю чаю щ их представления, дискуссии, выставки, другие 
локальны е и массовые формы организации совместной деятельности обучаю щ ихся).

Ф ормы организации совместной деятельности могут предполагать соревнователь
ность (когда итоги подводятся периодически, и в конце учебного года определяю тся пер
сональные победители и победители -  коллективы),

И нвариантны е элементы: старт и финиш  годового цикла ш кольной жизни.
В ариативны е элем енты  годового цикла -  остальны е фестивали, содерж ание кото

рых может определяться обучаю щ имися, родителями, педагогами в зависим ости от инте
ресов, склонностей, потребностей участников образовательны х отнош ений и традиций 
образовательной организации. О сновны ми участникам и ф естивалей могут вы ступать уч е
нические классы, разновозрастны е клубы или другие объединения.

Ф о р м а т  о р ган и зац и и  ж и зн и  у ч ен и ч ес к и х  сообщ еств  
« Ф е с т и в а л ь  ф ести в ал ей »

5 к л асс 6 к л асс 7 к л асс 8 к л асс 9 к л асс
Старт годового цикла жизни

Ф естиваль 
Родного края

Ф естиваль 
Родного края

Ф естиваль 
народных ре

месел

Ф естиваль 
народов России

Ф естиваль 
русского язы ка

О сенняя спартакиада

Ф естиваль се
мьи

Ф естиваль се
мьи

Ф естиваль ис
кусств

Ф естиваль
предпринима

тельства

Ф естиваль ис
кусств

Ф естиваль 
трудовых ак

ций

Ф естиваль 
трудовых ак

ций

Экологический
фестиваль

Ф естиваль
проф ессий

Ф естиваль
профессий

Зимняя спартакиада

Ф естиваль 
здорового об

раза жизни

Ф естиваль 
здорового об

раза ж изни

Ф естиваль бла
готворитель- 

ных акций

Ф естиваль 
здорового об

раза ж изни

Ф естиваль
граж данских

инициатив

В оенно
исторический

фестиваль

В оенно
исторический

ф естиваль

Ф естиваль м и
ровой культуры

Ф естиваль
школьной

науки

Ф естиваль
ш кольной

науки
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Ф ормат организации деятельности ученических сообщ еств «Ф естиваль ф естива
лей» предусматривает изменение позиции обучаю щ ихся от 5 к 9 классу:

5 -  6 класс: организаторами м ероприятий вы ступаю т педагоги, обучаю щ иеся в 
больш ей мере вы ступаю т как исполнители, осваиваю т отдельны е элем енты  организатор
ской деятельности;

6 -  7 класс: учащ иеся вы ступаю т организаторами локальны х совместны х дел, осваи
ваю т организаторскую  деятельность, учатся планировать совместную  деятельность, рас
пределять обязанности при подготовке и проведении;

8 -9  класс: учащ иеся становятся организаторами массовых дел, планирую т деятель
ность, контролирую т, учатся ф ормулировать цели и задачи, анализировать процесс и д о 
стигнутые результаты .

Ф ормат организации деятельности ученических сообщ еств «Клубный путь» пред
полагает:

-  сущ ествование в общ еобразовательной организации групп по интересам  обуча
ю щ ихся (клубов), каж ды й из которых состоит из ш кольников, занимаю щ ихся одним ви
дом деятельности, обучаю щ иеся осваиваю т один из видов деятельности (познание, игра, 
спорт, общ ение, худож ественное творчество и т. д.) и готовят итоговое комплексное дело;

-  деление учебного года на два полугодовы х цикла;
-  практику, когда обучаю щ иеся самостоятельно вы бираю т группу по интересам  

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленны х 
периодов («Ю рьев День») и по окончании полугодового цикла, могут оставаться в клубе 
весь год.
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ПЕРВЫЙ ПОЛУГОДОВОЙ ЦИКЛ ВТОРОЙ ПОЛУГОДОВОЙ ЦИКЛ
Сентябрь -ноябрь Январь -  апрель

Формат организации жизни ученических сообществ
«Клубный путь»

С одерж ание воспитания обеспечивается за счет клубны х занятий и совместных 
дел. Руководителями клубов могут вы ступать педагоги, родители, старш еклассники, 
представители общ ественности.

В арианты  клубных объединений: клуб ш кольны х блоггеров, театральная студия, 
ш кола ш оуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 
кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионны й клуб, предпринимательский клуб, д и 
зайнерский клуб, научное общ ество учащ ихся, спортивны й клуб.

Д ела «Клуб в гостях у клуба» представляю т собой встречи групп по интересам 
обучаю щ ихся, в ходе которых кроме общ ения организуется презентация своих увлечений, 
результатов клубны х занятий, достиж ений отдельных ш кольников и т. д.

Ф ормат организации ж изни ученических сообщ еств «Демократический проект» 
строится в рамках общ ественной самоорганизации и ш кольной демократии, центральное 
место в таком  формате заним ает проект организации ж изни ученических сообщ еств, 
вклю чаю щ ий 3 -4  коллективных дела, инициативны е группы обучаю щ ихся путем дем о
кратических выборов получаю т право на реализацию  своих замыслов.

Ф ормат организации ж изни ученических сообщ еств «Д ем ократический проект» 
мож ет быть представлен в виде следую щ его алгоритма:

-  реклам а предстоящ ей проектной работы, ф ормирование инициативны х групп и 
разработка ими проектов организации ж изни ученических сообщ еств;
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-  предвы борная компания, обсуж дение плана коллективной деятельности на пол
года; разработанны е проекты  проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 
общ ественности (дебаты, пресс-конференции, работа ш кольны х СМ И);

-  выборы обучаю щ имися, родителями, педагогами одной из инициативны х групп 
и их проекта организации ж изни ученических сообщ еств;

-  реализация инициативной группой своего проекта -  презентация и предвари
тельное откры тое обсуж дение проекта каж дого дела, совместная подготовка и проведение 
коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оцен

ка);
-  подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе 

по реализации проекта, коллективное обсуж дение и оценка отчета инициативной группы.
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Формат организации жизни ученических сообществ
«Демократический проект»

\
\ У• ф ормирование инициативны х групп и разработка ими проектов

\ / • предвы борная компания, обсуждение плана коллективной
V деятельности на полгода

запуск • вы боры  обучаю щимися, родителями, педагогами одной из
инициативны х групп и их проекта

J
I N

• реализация инициативном группой своего проекта - подготовка и 
проведение 3-4 коллективных дел

• презентация и общ ественное обсуждение каждого дела на этапе 
подготовки и после проведения

W / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

\7 • подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о
работе, реализации проекта

публичный • коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы
отчет J

Воспитательные мероприятия нацелены  на ф ормирование мотивов и ценностей 
обучаю щегося:

-  в с ф е р е  о т н о ш е н и й  к  Р о с с и и  к а к  О т е ч е с т в у  (приобщ ение обучаю щ ихся к куль
турны м  ценностям  своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базо
вым национальны м ценностям  российского общ ества, общ ечеловеческим  ценностям);

-  в  с ф е р е  т р у д о в ы х  о т н о ш е н и й  и  в ы б о р а  б у д у щ е й  п р о ф е с с и и  предполагается 
осущ ествлять через:

-  систему работы  педагогов, психологов, социальны х педагогов; сотрудничество с 
базовы ми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
проф ориентационной работы;

-  совместную  деятельность обучаю щ ихся с родителями (законны ми представите
лями);

-  информирование обучаю щ ихся об особенностях различны х сфер проф ессио
нальной деятельности, социальны х и финансовы х составляю щ их различны х профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и меж дународного спроса на различ
ные виды трудовой деятельности;

-  использование средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и 
развитие консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, вклю чаю щ ей 
диагностику проф ессиональны х склонностей и профессионального потенциала обучаю 
щ ихся, их способностей и компетенций, необходимы х для продолж ения образования и 
выбора профессии (в том  числе компью терного профессионального тестирования и тр е
нинга в специализированны х.

369



П лан воспитательны х м ероприятий разрабаты вается педагогическим  коллективом  
ш колы при участии родительской общ ественности, источником этого раздела плана вне
урочной деятельности становятся нормативны е и распорядительны е документы  органов 
управления образованием  (федеральны х, региональны х и муниципальных). П ри подго
товке и проведении воспитательны х м ероприятий (в масш табе ученического класса, клас
сов одной параллели или сообщ ества всех учащ ихся 5 -9  классов) предусматривается во
влечение в активной роли максимально больш его числа обучаю щ ихся.

В неурочная деятельность мож ет осущ ествляться по всем предметам, входящ им в 
учебны й план, как правило, организуется в рамках предметных кружков, факультативов, 
научных общ еств обучаю щ ихся и т. д.

Внеурочная деятельность по предметам ф изическая культура и О БЖ  ориенти
рована на:

ф ормирование знаний о современны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том  
числе экологических и транспортны х, готовности активно им противостоять; овладение 
современны ми оздоровительны ми технологиями, в том  числе на основе навыков личной 
гигиены; проф илактики употребления наркотиков и других психоактивны х вещ еств, про
филактики инфекционны х заболеваний);

организацию  физкультурно-спортивной и оздоровительной работы  и происходит 
через программы  дополнительного образования (как ш кольные, так и реализуемы е орга
низациями дополнительного образования) с условием  ф иксации партнерских отнош ений и 
наличия названны х элементов содерж ания в текстах программ дополнительного образо
вания.

В неурочная деятельность по естествознанию , по филологии и искусству мож ет р е 
ализовы ваться в рамках просветительских программ (как ш кольных, так и реализуемых 
организациями-партнерами).

П лан внеурочной деятельности по предметам  общ еобразовательной программы 
разрабаты ваю т педагоги по поручению  администрации общ еобразовательной организа
ции.

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокуп
ность мер по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и образо
вательной среды: реж им а занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптим аль
ного использования каналов восприятия, учет зон наибольш ей работоспособности обуча
ю щ ихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование здоро
вьесберегаю щ их практик осущ ествления образования.

О беспечение благополучия обучаю щ ихся в ж изни ш колы  вклю чает проф илактиче
скую работу -  определение «зон риска» (вы явление обучаю щ ихся, вызываю щ их 
наибольш ее опасение; вы явление источников опасности для обучаю щ ихся -  групп и лиц, 
объектов и т. д.), разработку и реализацию  комплекса адресны х мер, с использованием  
возмож ностей профильны х организаций (медицинских, правоохранительны х, социальных 
и т. д.).

О беспечение благополучия обучаю щ ихся в ж изни ш колы  предполагает ф орм иро
вание у обучаю щ ихся компетенций:

-  по составлению  и реализации рационального реж им а работы  и отдыха, на осно
ве знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряж енности разны х видов 
деятельности;
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-  о выбору оптимального реж им а дня с учетом  учебны х и внеучебны х нагрузок;
-  по планированию  и рациональному распределению  учебны х нагрузок и отдыха 

(в том  числе в период подготовки к экзаменам);
-  по эф ф ективном у использованию  индивидуальны х особенностей работоспособ

ности; знание основ проф илактики переутомления и перенапряжения;
-  по определению  необходимой и достаточной двигательной активности, элем ен

тах и правилах закаливания, по выбору соответствую щ их возрасту ф изических нагрузок и 
их видов;

-  по учету рисков для здоровья (неадекватны х нагрузок и использования биости
муляторов);

-  реализую щ их потребность в двигательной активности и еж едневны х занятиях 
физической культурой;

-  осознанного выбора индивидуальны е программы двигательной активности, 
вклю чаю щ ие малые виды ф изкультуры  (зарядка) и регулярны е занятия;

-  по оценке собственного ф ункционального состояния (напряж ения, утомления, 
переутомления) по субъективны м показателям  (пульс, дыхание, состояние кож ных покро
вов) с учетом  собственны х индивидуальны х особенностей; навыки работы  в условиях 
стрессовых ситуаций; владение элем ентами саморегуляции для снятия эм оционального и 
физического напряжения; навыки самоконтроля за  собственны м состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивны х и негативны х эм оций на 
здоровье, факторах, их вызываю щ их, и условиях сниж ения риска негативны х влияний; 
навыки эм оциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления своим эм оциональны м  состоянием  и поведением  (в результате обучаю щ иеся 
получаю т представления о возмож ностях управления своим физическим и психологиче
ским состоянием  без использования медикаментозны х и тонизирую щ их средств);

-  по организации рационального питания как важ ной составляю щ ей части здоро
вого образа ж изни (правила питания, направленны е на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблю дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных 
с питанием, осознание того, что навы ки этикета являю тся неотъемлемой частью  общ ей 
культуры личности; представление о социокультурны х аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа; интерес к народны м  традициям, связанны м с питанием  и 
здоровьем);

-  по самостоятельной оценке и контролю  своего рациона питания с точки зрения 
его адекватности и соответствия образу ж изни (учебной и внеучебной нагрузке).

О беспечение благополучия обучаю щ ихся в ж изни ш колы  направлено такж е на 
профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о ценности 
здоровья, важ ности и необходимости береж ного отнош ения к нему; расш ирение знаний 
обучаю щ ихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблю дать эти 
правила; ф ормирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего по
ведения, эм оционального состояния; ф ормирование ум ений оценивать ситуацию  и проти
востоять негативному давлению  со стороны  окружаю щ их; ф ормирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбеж ны х негативны х послед
ствиях наркотизации для творческих, интеллектуальны х способностей человека, возм ож 
ности самореализации, достиж ения социального успеха; вклю чение подростков в соци
ально значимую  деятельность, позволяю щ ую  им реализовать потребность в признании
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окружаю щ их, проявить свои лучш ие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразны м и формами проведения досуга; ф ормирование умений рационально прово
дить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способ
ности контролировать время, проведенное за  компью тером.

П лан работы  по обеспечению  благополучия обучаю щ ихся разрабаты ваю т педагоги 
по поручению  администрации общ еобразовательной организации.

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся -  совокуп
ность мер, направленны х на оптимальное использование трудовых, информационны х, со 
циально-психологических, коммуникативны х и других ресурсов для достиж ения обучаю 
щ имися максимально возмож ны х результатов в учебно-познавательной деятельности.

О рганизационное обеспечение учебной деятельности обучаю щ ихся включает:
-  проведение учебны х собраний -  собраний по организации учебного процесса 

(периодических, стартовых и итоговых);
-  оформление учебной докум ентации (в том  числе электронны е дневники обуча

ющ ихся);
-  организацию  взаимодействия с учителям и-предм етникам и и педагогами допол

нительного образования;
-  содействие дифф еренциации обучения по предметам  ш кольной программы  (ор

ганизация учебной деятельности одаренных ш кольников, учащ ихся, имею щ их трудности 
в обучении и т. п.).

П лан работы  по организационному обеспечению  учебной деятельности обучаю 
щ ихся разрабаты ваю т педагоги по поручению  администрации общ еобразовательной орга
низации.

Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 
саморазвития ш кольника (самопознания, самоопределения, самореализации, сам осовер
ш енствования, развитие м отивации и способности к духовно-нравственном у сам осовер
ш енствованию ; ф ормирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации). П редм етом  педагогической поддерж ки становится процесс 
совместного с ребенком определения его собственны х интересов, целей, возмож ностей и 
путей преодоления препятствий (проблем), меш аю щ их ему сохранить свое человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать ж елаемы х результатов в обучении, сам овоспита
нии, общ ении, здоровом  образе жизни.

П едагогическая поддерж ка социализации обучаю щ ихся предполагает психолого
педагогическое консультирование -  идентиф икация проблемной ситуации ш кольника, 
определение доступны х ресурсов и способов их использования обучаю щ имся для сам о
стоятельного преодоления имею щ ихся трудностей; целью  консультирования является со 
здание у ш кольника представлений об альтернативны х вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут реш аться три группы  задач:

1) эм оционально-волевой поддерж ки обучаю щ егося (повы ш ение уверенности 
ш кольника в себе, своих силах, убеж денности в возмож ности преодолеть трудности);

2) информационной поддерж ки обучаю щ егося (обеспечение ш кольника сведения
ми, необходимы ми для разреш ения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддерж ки социализации (содействие в осознании ш кольни
ком собственной проблемной ситуации, в том  числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).
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П ри осущ ествлении педагогической поддерж ки социализации обучаю щ ихся могут 
использоваться:

метод организации развиваю щ их ситуаций (педагог осущ ествляет поддерж ку в р е 
ш ении ребенком  значимой для него проблемной ситуации, мож ет управлять как отдель
ными элем ентами сущ ествую щ их ситуаций, так и организовы вать их специально);

ситуационно-ролевы е игры (позволяю т соверш енствовать способы м еж личностно
го взаимодействия; аутотренинги, способствую щ ие развитию  навыков саморегуляции, 
приемы творческого мыш ления как средство развития способов мы сленного реш ения ре
бенком задач своей ж изнедеятельности).

П лан работы  по педагогической поддерж ке социализации обучаю щ ихся разраба
ты ваю т педагоги по поручению  администрации общ еобразовательной организации.
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