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Общие положения. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кадуйского 

муниципального района «Кадуйская средняя школа» (далее – МБОУ «Кадуйская СШ») 

разработана педагогическим коллективом учителей в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее  – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного  общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с 

последующими изменениями (утверждены приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577,), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и 

размещенной в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

(государственной информационной системе).  
Основой для разработки ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» являются: 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

⎯ Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  373  от  06.10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями); 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

⎯ Примерная  основная  образовательная  программа основного  общего  

образования,  одобрена Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  

образованию  (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

⎯ Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина  России; 

⎯ санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 

2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 года (с изменениями и 

дополнениями);  

⎯ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»;  

⎯ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников»;  

⎯ Письмо Минобразования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» от 12.05.2011 №03-

296;  

⎯ Приказ Минобразования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

https://base.garant.ru/55170507/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/55170507/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/55170507/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/55170507/0
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. №1015 (с изменениями 

и дополнениями). 

Содержание  ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

⎯ пояснительную записку; 

⎯ планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

⎯ систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

⎯ программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

⎯ программы отдельных учебных предметов, курсов; 

⎯ программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся «Мы вместе»; 

⎯ программу коррекционной работы; 

⎯ программу «Школа успеха»; 

⎯ междисциплинарную программу «Смысловое чтение». 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

⎯ учебный план основного общего образования; 

⎯ план внеурочной деятельности; 

⎯ календарный учебный график; 

⎯ систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на ступени основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кадуйская СШ» 

содержит три раздела: 

-  целевой, 

-  содержательный 

-  организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена 

на заседании педагогического совета от 28.08.2020 г. № 1 и утверждена решением 

Управляющего совета (протокол № 1 от 28.08.2020 г.) и приказом директора МБОУ 

«Кадуйская СШ» от 28.08.2020 г. № 261. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования -5 лет. 

В ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

Целью основной образовательной программы основного общего образования 

является создание и обеспечение организационно - педагогических условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования учащихся, направленного на формирование здорового, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-  создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума; 

-  создание организационно-педагогических условий управления воздействием 

различных факторов, влияющих на развитие детско - родительских отношений; 

-  формирование у подростка основы научной картины мира через расширение 

кругозора, повышение эрудиции, получение и усвоение новых знаний о человеке, природе 

и обществе; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  способствование выявлению и развитию способностей учащихся, в том числе 

одарённых 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 возможностей общеобразовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

-  сформирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации 

системнодеятельностного подхода; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-  организация многоуровневого проектирования взаимодействия педагогов, 

родителей и детей; 
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-  способствование формированию культуры взаимодействия педагогов, родителей и 

детей в процессе общения и специально организованной совместной деятельности. 

Решение названных задач возможно при следующих условиях: 

-  изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива на 

основе ценностей педагогики развития; 

-  формирование в учреждении психологического климата взаимного доверия, 

основанного на принципах педагогики сотрудничества; 

-  формирование развивающей информационно-образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

-  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, формировании школьного уклада; 

-  взаимодействие учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами. 

Образовательная программа основного общего образования является составной 

частью программы развития школы: 

«Школа - центр развития взаимодействия педагогов, родителей и детей» - это 

социальнопедагогическая система, соответствующая целям опережающего развития, 

система, нацеленная на создание организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию совместной творческой проектной деятельности педагогов, 

родителей и детей, направленная на формирование личности, обладающей 

инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умением выбирать профессиональный путь, готовностью обучаться в течение всей жизни. 

Это целостная многофункциональная образовательная система, имеющая широкие 

социальные связи с внешней средой - предприятиями, учреждениями, организациями, 

властными структурами, опирающаяся на тесное взаимодействие. 

«Школа - центр развития взаимодействия педагогов, родителей и детей» 

представляет из себя: 

- центр взаимодействия участников образовательных отношений с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, организациями социальной сферы с целью 

формирования морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. (Уклад школьной жизни мы рассматриваем как педагогически 

целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, 

семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями); 

-  системную модернизацию образовательных отношений, направленных на 

создание нового содержания образования, соответствующего целям опережающего 

развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем. Формирование системы индивидуального 

подхода к каждому ребенку, что предполагает использование современных 

образовательных технологий и формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, которые вызовут у ребенка интерес к учебе; 

-  формирование системы поддержки талантливых детей. Ученики будут вовлечены 

в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности; 

-  новую систему определения эффективности образовательной деятельности, 

направленную на создание нового нормативно-правового обеспечения и научно-

методического сопровождения процесса совместной творческой деятельности участников 

образовательного процесса; 

-  систему повышения профессиональной квалификации всех лиц, заинтересованных 
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в результатах развития взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленную на 

формирование педагогов, открытых ко всему новому, понимающих детскую психологию 

и особенности развития школьников, хорошо знающих свой предмет. 

Каждое из основных направлений образовательной деятельности и социализации 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу тематической 

программы составляют: 

-  соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

-  Многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

-  содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 

(применимы ребенком). 

Методологические подходы реализации образовательной программы основного 

общего образования: 

-  аксиологический подход, 

-  системно-деятельностный подход, 

-  развивающий подход. 

Более подробно методологические подходы раскрыты в Программе развития школы. 

Проектирование как деятельность обладает большим воспитательным потенциалом, 

определяет характер взаимодействия, закладывает определенную основу для развития 

мотивационного поля взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленную на 

установление и развитие взаимоотношений, дальнейшую совместную деятельность 

участников образовательного процесса. 

Эта основа может рассматриваться и оцениваться в таких аспектах, как: 

-  согласованности целей совместной деятельности педагогов, родителей и детей. На 

этапе согласования целей совместной деятельности родители и дети могут лучше познать 

ценности друг друга, найти то общее, что их может объединить, примирить, окажется 

взаимно важным и ценным для взаимодействующих сторон; 

- взаимосвязи содержания целей совместной деятельности и путей их достижения, 

что влияет на развитие мотивационного поля взаимодействия родителей и детей, если по 

содержанию цели реальны, доступны не только родителям, но и детям, а намеченные пути 

достижения цели адекватны возрасту детей. 

Дети вместе с родителями и педагогами участвуют в проектировании собственной 

коллективной деятельности по реализации проекта, определяющего цели, содержание, 

результаты совместной проектной деятельности. 

Особенностью многоуровневого проектирования педагогов, родителей и детей 

является то, что проект носит наглядный, практический характер, привлекает к 

совместной деятельности родителей и детей, имеющих общие или близкие ценностные 

ориентации, направлен на решение конкретной проблемы семьи, класса, школы, 

микрорайона. В основе разработки проекта лежат инициативы педагогов, родителей и 

детей. Проект разрабатывается педагогами, родителями и детьми, которые будут 

принимать в его реализации непосредственное участие, которое приводит к развитию 

механизма тьюторского сопровождения процесса проектирования совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей. 
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Необходимым условием разработки и реализации проекта является развитие 

мотивации на совместную деятельность и определение критериев и показателей 

совместной деятельности участников образовательных отношений. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

-  совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

-  индивидуальной образовательной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

-  совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

-  учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

-  деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

-  творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

-  спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося 

-  направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

-  с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

-  с изменением формы организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

-  особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-  процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

-  обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью 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 
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перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности 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 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) зависит напрямую от изменений подходов к содержанию 

образования, ориентации на системно-деятельностный подход и использование 

технологий деятельностного типа, в которых роль учителя меняется от наставника к 

партнёру. 

Образовательная программа основного общего образования призвана обеспечить 

удовлетворение потребностей: 

-  учащегося - в развитии личностного потенциала, реализацию права на сохранение 

своей индивидуальности, удовлетворения познавательных потребностей; 

-  родителей - в наилучшем обеспечении интересов ребёнка; 

-  педагога - в самореализации, в праве выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

-  школы - в определении и развитии собственной неповторимости; 

-  общества - в сохранении и укреплении здоровья учащихся; в воспитании 

поколений активных граждан, способных сохранить и развить потенциал страны. 

Программа учреждения предусматривает: 

-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольного уклада - 

возможности эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке учителей и 

педагогов дополнительного образования; включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды поселка Кадуй и Кадуйского 

муниципального района для приобретения опыта реального управления и действия. 

Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

осуществляется через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) строится 

с учетом следующих особенностей: 

-  создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в общеобразовательном учреждении, 

надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического развития в 

здания и помещения общеобразовательного учреждения и организации их пребывания и 

обучения в этом учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и так 

далее); 

-  обеспечение детей с ОВЗ медико-социальным сопровождением, включающем, 

помимо систематического наблюдения, индивидуальных программ обучения и коррекции, 

такую важную составляющую как работа со средой (социальным окружением), в которую 

интегрируется ребенок; 
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-  обеспечение родителей данной категории детей необходимыми знаниями об 

особенностях ребенка, обучение эффективным методам помощи. 

Адресность программы. 

    В соответствии с ФГОС ООО, Уставом школы участниками образовательных 

отношений являются учащиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) учащихся. 

Программа адресована: 

Учащимся 

⎯ для реализации права на получение образования, развитие личностного 

потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, социализации в обществе. 

Родителям:  

⎯ для взаимодействия семьи и школы по вопросам  содержания образования, 

организации и предполагаемых результатах по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

⎯ для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Педагогам: 

⎯ для реализации ФГОС НОО; 

⎯ для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 

учащимся образовательных результатов. 

Администрации: 

⎯ для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

⎯ для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности. 

Учредителю и органам управления: 

⎯ для повышения объективности оценивания образовательных результатов в ОУ; 

⎯ для принятия управленческих решений  на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОУ. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа предусматривает:  

⎯  достижение    планируемых    результатов    освоения    ООП НОО всеми  

учащимися,  создание  условий  для образования  детей    с  особыми  образовательными  

потребностями  (с  ограниченными возможностями  здоровья)  на  основе  уровневого  

подхода  в  обучении,  дифференциации  и индивидуализации обучения и воспитания;  

⎯ выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности,  через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в  том  числе  социальной  практики,  с  

использованием  возможностей  образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

⎯ организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований и проектно-

исследовательской деятельности;   

⎯ участие  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

⎯ использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  

технологий деятельностного типа;  

⎯   возможность    эффективной    самостоятельной    работы    учащихся    при    

поддержке педагогических работников;   

⎯ включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальной среды    Вологодской    области,    поселка Кадуй для    приобретения    

опыта    реального управления и действия. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Для определения результативности овладения учащимися личностными, 

метапредметными и предметными планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования разработана типология 

учебнопознавательных и учебно-практических задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — позволяет установить и описать типы 

(классы) учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые должны освоить 

учащиеся в ходе обучения. При этом среди планируемых результатов выделяются типы 

задач, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников (ГИА). Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемыгх результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

-  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью МБОУ «Кадуйская СШ» и системой оценки результатов освоения 

учащимися образовательной программы основного общего образования; 

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

курсов метапредметной направленности; 

-  отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной 

деятельности и соответствуют возрастным особенностям учащихся; 

-  содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся 

могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Личностные результаты, которые включают: 

-  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству: 

осознание своей этнической принадлежности, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

-  готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

-  системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
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-  социальные компетенции (освоение социальных норм, привил поведения участие 

в школьном самоуправлении); 

-  правосознание, 

-  способность ставить цели и строить жизненные планы, 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

-  межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

-  способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

-  самостоятельность планирования и осуществления образовательной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

-  построение индивидуальной образовательной траектории, 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, 

-  освоение умения смыслового чтения, 

-  формирования и развитие компетентностей в области использования ИКТ. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности образовательной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
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задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

учащийся сможет: 

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Учащийся сможет: 

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-  выделять явление из общего ряда других явлений; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

-  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.  Смысловое чтение. 

Учащийся сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

-  резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

-  критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

-  определять свое отношение к природной среде; 

-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

-  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

-  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

-  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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-  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.  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. 

Учащийся сможет: 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 

-  играть определенную роль в совместной деятельности; 

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Учащийся сможет: 

-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

-  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета 

-  умения, специфические для данной предметной области, 

-  виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, 

-  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-  четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

-  учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История России.Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных учебных 

программ. 

Планируемые результаты освоения учебной или междисциплинарной программы 

приводятся в каждом разделе рабочих программ предмета в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться. 

В этот блок каждого раздела рабочей программы включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством учащихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
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помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтическая основа для дальнейшего изучения данного предмета. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. 

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные типы (классы) учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся. 

1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование, оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

-  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений (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 

умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, а также логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по заданным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, соотнесения новых знаний с уже освоенным учебным 
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материалом из других областей знания или с уже известным материалом в ином 

содержательном контексте. Эти задачи требуют от учащихся более глубокого понимания 

изученного материала, выдвижения новых для них идей, формулирования и обоснования 

иной точки зрения, преобразования известной информации, представления ее в новой 

форме, переноса ее в иной содержательный контекст, выявления и исследования новой 

для себя информации и т. п. 

3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

умения разрешения проблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности, выбора оптимального (наиболее эффективного решения), 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей в процессе и т. 

п. 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

умения сотрудничества, требующие совместной работы в группах с распределением 

ролей (функций) и разделением общей ответственности за конечный результат между 

партнерами. 

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, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, 

оценочного суждения, аргументированного мнения). 

6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, необходимые для 

организации процесса выполнения задания, включая операции планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. Примером этого 

типа заданий могут быть это учебные проекты с заранее известными критериями оценки 

результатов, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, определенным целям и способам действий. 

Задания (задачи) этого типа требует от учащихся умения выявлять позитивные и 

негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. Примером 

этого умения является определение того, что помогает или мешает решению задачи. 

Значимым условием для выполнения заданий этого типа является умение школьника 

самостоятельно ставить перед собой частные учебные задачи (например, умение 

самостоятельно определить, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.). 

8)  Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений, обоснования своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации в форме пояснения или 

комментария своей позиции или оценки. 

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценкуИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования 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 
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навыков использования ИКТ. 

 

1.2.4. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.4.1. Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента у выпускника будет сформирован: 

-  историко-географический образ России, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

-  образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

-  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

-  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

-  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

-  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

-  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

-  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

-  умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
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политических и экономических условий; 

-  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-  готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-  адекватной позитивной самооценки и «Я»-концепции; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.4.2.  Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения ООО выпускник основной школы выпускник научится: 

-  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

-  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-  планировать пути достижения целей; 

-  устанавливать целевые приоритеты; 

-  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

-  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-  построению жизненных планов во временной перспективе; 

-  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

-  основам саморегуляции в образовательной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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1.2.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

-  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

-  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

-  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-  основам коммуникативной рефлексии; 

-  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

-  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
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сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

-  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

1.2.4.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-  давать определение понятиям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

-  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

-  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

-  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-  структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

-  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  основам рефлексивного чтения; 

-  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

-  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

-  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

1.2.5. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 
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-  соединять устройства ИКТ (компьютер, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

-  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

-  входить в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

-  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: Эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

-  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

-  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

-  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

-  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

-  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

-  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

-  осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: эти результатыдостигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

-  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

-  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
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высказываний в ходе обсуждения; 

-  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

-  использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

-  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

-  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

-  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

-  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
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доставки; 

-  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

-  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

-  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

-  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

-  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

-  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

-  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

-  взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: эти результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

-  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

-  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

-  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

-  формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать и заполнять различные определители; 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

-  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

-  строить математические модели; 

-  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; 

-  анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

-  моделировать с использованием средств программирования; 

-  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.6.  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

-  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 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 обсуждаемой проблеме; 

-  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных 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 приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

-  использовать некоторые приемы 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. 

 

1.2.7.  Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий 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 общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять 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, требующие 

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 свертывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  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 
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другому; 

-  интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключенную 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

-  откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

-  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

-  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  критически относиться к рекламной информации; 

-  находить способы проверки противоречивой информации; 

-  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.8. Планируемые результаты освоения Программы по учебным предметам. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному 

предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,  

включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на уровень среднего общего образования.  
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» (выделен курсивом) 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.    

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения.   

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности.  

 

Русский язык  

 

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

• владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей  

языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и  

речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске 

• анализировать речевые 

высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата;   

• оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать различные 

выразительные средства 

языка;   

• писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности и другие 

жанры;  

• осознанно 

использовать  речевые 

средства в соответствии с 

задачей  коммуникации 

для  выражения  своих 

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

планирования и регуляции 

своей деятельности;   

участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать  

собственную позицию и 

аргументировать ее, 
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информации;  

проводить  фонетический  и  орфоэпический 

анализ слова;  

• членить слова на слоги и правильно их 

переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный  

анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• опознавать  основные  единицы 

 синтаксиса  

(словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурносмысловой 

организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены 

предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;  

• проводить  синтаксический  анализ  

словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков  

препинания в предложении;  

• использовать  орфографические  и 

 толковые словари 

привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта;  

• характеризовать 

словообразовательные  

цепочки  и  

словообразовательные гнезда;  

• использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения  

слова;  

• самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

 

 .Литература  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

• определять  тему  и  основную  мысль 

произведения;  

• владеть различными видами пересказа, пересказывать 

• осознавать значимость 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего 
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сюжет, выявлять особенности композиции, основной 

конфликт;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики,  

• оценивать систему персонажей;  

• находить основные изобразительновыразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявлять 

особенности языка и стиля писателя;  

• определять  родо-жанровую  специфику  

художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственнофилософской, 

социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений;  

• выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними, анализировать 

литературные произведения разных жанров;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения;  

• определять позицию автора и способы ее выражения;  

• определять художественную функцию той или иной 

детали, приема и т. п.;  

• объяснять смысл названия произведения;  

• пользоваться  основными  теоретиколитературными 

 терминами  и  понятиями  как инструментом 

 анализа  и  интерпретации художественного 

текста;  

представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы, вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;  

• выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения;  

• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты  

• произведений художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению;  

ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

развития;  

• формировать  

потребности  в 

систематическом  чтении как 

средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе 

 своего эстетического 

 и интеллектуального 

удовлетворения;  

• воспринимать 

литературу как одну из 

основных  культурных 

ценностей народа;  

• понимать литературные 

художественные произведения,  

воплощающие разные 

этнокультурные традиции;  

• воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать  и 

интерпретировать 

прочитанное;  

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении 

  

Иностранный язык (английский язык)  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  



34 
 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,  

принятые в стране изучаемого языка  

• вести диалог-обмен 

мнениями;   

• брать  и  давать  

интервью  

  

Говорение. Монологическая речь  

• строить связное монологическое высказывание с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые  

слова, план, вопросы);   

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы.  

•  

• 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  излагать 

результаты выполненной 

проектной работы 

• Аудирование  

1. воспринимать на слух и понимать основное  выделять 

основную содержание несложных аутентичных текстов, 

тему в воспринимаемом содержащих некоторое количество 

неизученных на слух тексте;  

языковых явлений;   

•  

• воспринимать на слух и 

понимать контекстуальную или 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую языковую 

догадку при информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как восприятии на 

слух изученные языковые 

явления, так и некоторое 

текстов, содержащих 

количество неизученных 

языковых явлений незнакомые 

слова 

 
Чтение  
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• читать и понимать основное содержание  устанавливать несложных 

аутентичных текстов, содержащие причинно-следственную отдельные неизученные 

языковые явления; взаимосвязь фактов и  

• читать и находить в несложных аутентичных событий, изложенных в текстах, 

содержащих отдельные неизученные несложном аутентичном языковые явления, 

нужную/интересующую/ тексте;  

 запрашиваемую  информацию,  представленную  в  восстанавливать  

 явном и в неявном виде; текст  из  разрозненных  

• читать и полностью понимать несложные абзацев или путем аутентичные тексты, 

построенные на изученном добавления выпущенных языковом материале; фрагментов  

• выразительно читать вслух небольшие  построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного  

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст,  

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

 делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в  

 

• писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план  

собственных  устных 

высказываниях;  

• писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ 

тезисы устного или 

письменного сообщения;   

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка  

   сравнивать  и  

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию  

  

Фонетическая сторона речи  
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• 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  

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с  

помощью интонации;  

• различать  

британские  и американские 

 варианты английского 

 языка  в прослушанных  

высказываниях  

  

 

Лексическая сторона речи  



37 
 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

 лексические  единицы  (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том  числе 

 многозначные  в  пределах  тематики основной 

школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

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

• имена существительные при помощи суффиксов  

-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, ship, -ing;   

• имена прилагательные при помощи аффиксов  

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

• наречия при помощи суффикса -ly;   

• имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;  

-th  

• 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 глаголы;  

• 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 

forme, 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  

Грамматическая сторона речи  

   оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативнозначимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном  

порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

   распознавать 

сложноподчиненные  

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с 

союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that;  

• распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever;  

• распознавать и 

употреблять в речи 



38 
 

начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There + tobe;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными  

союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и мало вероятного характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/  

неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать  и  употреблять  в  речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• 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; предлоги,  

употребляемые при глаголах в страдательном залоге 

предложения с конструкциями 

as … as; notso … 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 глаголы во 

временных формах 

действительного залога: Past 

Perfect,  

Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past;  

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,  причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи;  

•распознавать и употреблять в 

речи  

словосочетания  

«Причастие  

I+существительное» (a playing 

child) и  

«Причастие  

II+существительное»  (a  

written poem) 

 

 



39 
 

Социокультурные знания и умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском 

языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала  

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого  

 языка  

Компенсаторные умения   

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении  

• использовать перифраз, 

синонимические и 

 антонимические 

средства при говорении;  

• пользоваться  

языковой  и  

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении  

Иностранный язык (Немецкий язык)  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь   

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,  

принятые в стране изучаемого языка  

• вести диалог-обмен 

мнениями;   

• брать  и  давать  

интервью  

  

Говорение. Монологическая речь   

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые  

слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы  

• делать на заданную 

тему основе 

прочитанного;  

• комментировать 

факты из прочит 

прослушанного выражать 

аргументировать 

отношение 

прочитанному/ 

прослушанному;   

• кратко 

высказываться 

предварительной  

сообщение  

на  

  

анного/ 

текста, 

и свое к  

без  
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  подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты 

выполненной  

 

 проектной работы  

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений  

• выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

• использовать 

контекстуальную  или 

языковую  догадку 

 при восприятии 

 на  слух текстов, 

 содержащих 

незнакомые слова.  

Чтение  

• читать  и  понимать  основное  содержание 

несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в  

явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного  

• устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте;  

• восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных фрагментов  

  

Письменная речь  
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• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.  

• делать краткие 

выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ 

тезисы устного или 

письменного сообщения;   

• кратко излагать в  

 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план  

письменном  виде результаты 

 проектной деятельности  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка  

   сравнивать  и  

анализировать  

буквосочетания немецкого  

языка и их транскрипцию  

  

Фонетическая сторона речи  

• 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  

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции  

помощью интонации  

  

с  

Лексическая сторона речи  
 



42 
 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой  

• распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной  

школы;  

• знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии;  

 

 коммуникативной  задачей,  а  также  

интернациональные слова;  

• соблюдать существующие в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

• аффиксация:  

1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit 

(die Freiheit), -keit (die Sauberkeit),-schaft (die Freundschaft), -or 

(der Proffessor), -um   (da Datum), -ik (die  Musik);   

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich  

(frohlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);   

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das 

Ungliick, unglucklich);   

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции имена существительные;  

• имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  приставок типа: 

fernsehen;  словосложение:  существительное + 

существительное ( das  

Klassenzimmer) прилагательное + прилагательное (hellblau, 

dunkelrot)  прилагательное + существительное (die 

Fremdsprache)  глагол + существительное (der Springbrunnen)  

• конверсии (переход одной части речи в другую):   

существительные от прилагательных (das Grun, der Kranke) 

существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)   

• Распознавание  и  использование  

интернациональных слов    (der Computer)  

употреблять  в  речи 

изученные  синонимы  и 

антонимы  адекватно 

ситуации общения;  

• распознавать и 

употреблять в речи  

наиболее распространенные  

фразовые  глаголы, 

требующие дополнение в 

вин./дат. падеже;  

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;  

• распознавать и 

употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;   

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и  

аудирования  

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам  

  

Грамматическая сторона речи  

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

 распознавать и употреблять 

в речи сложноподчинѐнные  
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морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативнозначимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(вопросы с/без вопросительного слова), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке, с прямым и обратным порядком слов;  

• распознавать и употреблять в речи безличные и 

неопеделѐнно-личные предложения с начальным es/man;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

инфинитивной группой um…zu  

• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные 

предложения с сочинительными союзами denn, darum, deshalb;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения с союзами и союзными словами dass, ob, da, weil, 

wenn и т. д.  

• использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения с определѐнным/ 

неопределѐнным/нулевым артиклем в правильном падеже;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные, притяжательные, возвратные (частица sich), 

указательные, неопределѐнные (jemand, niemand);  

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные/наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  

образованные по правилу, и исключения 

предложения  с 

придаточными: времени с 

союзом  als,  wenn, 

nachdem; цели с союзом damit; 

условия с союзом wenn; 

определительными с союзами 

der, die, das, die;  

• распознавать 

сложноподчинѐнные  

предложения с союзами  

dessen/deren;  

• распознавать и 

употреблять в речи 

предложения c  глаголами 

beginnen,  raten,  vorhaben и др.,  

требующими после себя  

Infinitiv  с  zu  

• распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога  

Praesens/Praeteritum Passiv;  

• распознавать и 

употреблять в речи  

словосочетания  

«Причастие  

I+существительное» (das 

lesende Kind) и  

«Причастие 

II+существительное» (das  

gelesene Buch) 
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• распознавать  и  употреблять  в  речи 

количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи сильные/слабые 

глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Praesens,  

Praeteritum, Perfekt (со вспомогательными глаголами haben/sein), 

Plusquamperfekt;  

• распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Praesens/Futurum  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в 

правильной форме (wollen, koennen, sollen, moegen, muessen, 

duerfen);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в возвратной 

форме;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, управляющие вин./дат. 

падежом  

 

Социокультурные знания и умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком 

языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала  

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка  

Компенсаторные умения  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении  

• использовать перифраз, 

синонимические и 

 антонимические 

средства при говорении;  

• пользоваться  

языковой  и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении  

Второй иностранный язык (английский язык)  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,  

принятые в стране изучаемого языка  

• вести диалог-обмен 

мнениями;  

• брать  и  давать  

интервью  
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Говорение. Монологическая речь  

• строить связное монологическое высказывание с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые  

слова, план, вопросы);   

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы  

  

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;   

• кратко высказываться с 

опорой на нелинейныйтекст  

(таблицы,  расписание и т.  

п.)   

• кратко  излагать 

результаты  выполненной 

проектной работы  

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, содержащих  изученные 

языковые явления   

• выделять основную 

тему в воспринимаемом  

на слух тексте;  

• использовать 

контекстуальную  или 

языковую  догадку при 

восприятии  на  слух 

текстов,  содержащих  

незнакомые слова  

Чтение  

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые  явления,  

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном  

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном  

тексте  

  

 
виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного  

 

Письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе  делать краткие основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, выписки из текста с гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); целью их использования в  

• писать короткие поздравления с днем рождения собственных устных и 

другими праздниками, с употреблением формул высказываниях; речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого  писать электронное языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, письмо (e-mail) включая адрес); зарубежному другу в  

• писать небольшие письменные высказывания с ответ  на  электронное  

опорой на образец/ план письмо-стимул  
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Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения  

   сравнивать  и  

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию  

  

Фонетическая сторона речи  

• 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 произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей  

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы)  

  выражать модальные 

 значения, чувства  и 

 эмоции  с  

помощью интонации  

  

Лексическая сторона речи  

   узнавать в письменном и звучащем тексте     знать  различия  
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изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета),    

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета),   

• глаголы при помощи аффиксов  -ze/-ise;    имена 

существительные при помощи суффиксов  

-or/-er, -ist , -sion/-tion,  

• имена прилагательные при помощи аффиксов  

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible,   

• наречия при помощи суффикса -ly;   

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;  

-th.  

  

между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения;  

• распознавать и 

употреблять в речи  

наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;  

• распознавать и 

употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, as forme, finally, at last)  

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и  

аудирования  

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам  

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативнозначимом контексте:  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There+tobe;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными  

союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why;  

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные 

 с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

• распознавать 

сложноподчиненные  

предложения с 

определительными с союзами 

who, which, that;  

• распознавать и 

употреблять в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: Past 

Continuous,  

Present Perfect;  

 распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы need,  

have to  
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 притяжательные,  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 

количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can, could,  must,  

should);   

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления 

 

Социокультурные знания и умения  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения  

  использовать 

социокультурные  реалии  

основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала  

при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка  

Компенсаторные умения  

Второй иностранный язык (Немецкий язык)  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка  

• вести диалог-обмен 

мнениями;   

• брать  и  давать  

интервью  

Говорение. Монологическая речь  

• строить связное монологическое высказывание с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые  

слова, план, вопросы);   

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы  

  

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;   

• кратко высказываться 

с опорой на нелинейный текст  

(таблицы,  расписание и  

т. п.)   

• кратко  излагать 

результаты выполненной 

проектной работы  
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Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов,  

 выделять основную тему в 

воспринимаемом  

 
содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;   

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, содержащих  изученные 

языковые явления  

  

на слух тексте;  

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих  

незнакомые слова  

Чтение  

• читать и понимать основное содержание  

устанавливать несложных аутентичных текстов, содержащие причинно-

следственную отдельные неизученные языковые явления; взаимосвязь 

фактов и  

• читать и находить в несложных аутентичных событий, изложенных 

в текстах,  содержащих  отдельные  неизученные несложном 

аутентичном языковые  явления, тексте 

нужную/интересующую/запрашиваемую   

информацию, представленную в явном и в неявном  

виде;  

• читать  и  полностью  понимать  несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• читать  вслух  небольшие  построенные  на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного  

Письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец/ план  

• делать краткие 

выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное 

письмо-стимул  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения  

  сравнивать  и 

анализировать  

буквосочетания немецкого  

языка и их транскрипцию  

  

 
Фонетическая сторона речи  
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• 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 произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей   

  выражать модальные 

 значения, чувства  и 

 эмоции  с  

помощью интонации  

  

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте  распознавать и изученные 

лексические единицы (слова, употреблять в речи словосочетания, реплики-

клише речевого этикета),   интернациональные слова  

• употреблять в устной и письменной речи в их (das Telefon); основном значении 

изученные лексические единицы  распознавать и (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого употреблять в речи этикета),  наиболее  

• распознавать и образовывать родственные слова распространенные с 

использованием аффиксации в пределах тематики сильные/слабые глаголы; 

основной школы в соответствии с решаемой  распознавать  

коммуникативной задачей:  принадлежность слов к  

• глаголы при помощи приставок an-, ab- ver- , частям речи по mit-, zu-, vor-, auf-и 

др.;  аффиксам;  

• имена существительные при помощи суффиксов   использовать  

 -or/-er, -ist , -tion, - ung, -ing, -keit/heit, -schaft;  языковую  догадку  в  

• имена прилагательные при помощи аффиксов ^-процессе  чтения  и  

ig (richtig), -lich (froehlich), -isch (typisch), -los аудирования  

(fehlerlos) (догадываться о значении  

• имена существительные, имена прилагательные, незнакомых слов по наречия 

при помощи отрицательного префикса un-; контексту, по сходству с  

• числительные при помощи суффиксов -zehn, -русским/ родным языком, zig. по 

словообразовательным  

• существительные при помощи словосложения элементам (das Kindrzimmer)  

Грамматическая сторона речи  

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно- значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

 распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкцией umzu + Infinitiv;  

• распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами c  

sich  

• распознавать  

глаголы в формах 

страдательного залога  
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нераспространенные простые предложения;  

• распознавать и употреблять в речи безличные 

предложения с начальным es;  

• распознавать и употреблять в речи неопределѐнно-

личные предложения с начальным man;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные 

предложения с сочинительными  

союзами und, oder, denn, deshalb;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

сложноподчинѐнные предложения с союзами dass/ob и 

союзными словами;  

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во  

множественном числе, образованные по правилу;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения;  

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные/наречия  в  положительной, 

сравнительной  и  превосходной  степенях, 

образованные по правилу;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

количественные и порядковые числительные;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

сильные/слабые глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Praesens, Praeteritum, 

Perfect, Futurum;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

(wollen, sollen, muessen, koennen, duerfen);   

• распознавать глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Praesens/Praeteritum Passiv;  

распознавать и употреблять в речи предлоги, требующие 

вин./дат. падежа 

Praesens/Praeteritum Passiv;  

• распознавать и 

употреблять в речи  

словосочетания  

«Причастие  

I+существительное» (der 

schreibende Junge) и 

«Причастие  

II+существительное» (das 

geschriebene Brief).   

 

 

Социокультурные знания и умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала  

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка  

Компенсаторные умения  
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении  

• использовать перифраз 

при говорении;  

• пользоваться  

языковой  и  

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении  

  

История России. Всеобщая история.  

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 

планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В календарно-тематическом планировании и в методических 

разработках планируемые результаты конкретизируются применительно к курсу, 

разделу, теме.  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

• применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

• применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений  

прошлого и современности;  

• искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• работать с письменными, изобразительными и  

 проявлять уважение к 

мировому и отечественному 

историческому наследию, 

культуре своего и других 

народов; готовность 

применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников  

своей страны и мира  

  

 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию  

 

История Древнего мира  
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• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

• давать  оценку  наиболее  значительным  

событиям и личностям древней истории  

• давать характеристику 

общественного  строя 

древних государств;  

• сопоставлять 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и  

различия;  

• высказывать суждения 

о значении и месте 

исторического и культурного 

наследия древних обществ  

мировой истории  

  

в  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству  (VIII –XV вв.)   

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и  

 давать 

сопоставительную 

характеристику 

политического устройства 

государств Средневековья 

(Русь,  
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культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических  

текстах;  

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи 

с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать  оценку  событиям  и  личностям  

отечественной и всеобщей истории Средних веков  

Запад, Восток);  

• сравнивать 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и  

различия;  

• составлять на основе 

информации учебника  и  

дополнительной литературы 

 описания памятников  

средневековой  культуры Руси 

 и  других  стран, 

объяснять,  в  чем 

заключаются  их 

художественные достоинства 

и значение  

  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социальноэкономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• используя историческую 

 карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время;  

• использовать элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами  

(определение  

 принадлежности  и  
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• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,  

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях;  д) художественной культуры Нового 

времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать  оценку  событиям  и  личностям  

отечественной и всеобщей истории  

достоверности источника, 

 позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие 

России и других стран  в 

 Новое  время, 

объяснять,  в  чем 

заключались общие черты и 

особенности;   

• применять знания по 

истории России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников  

своего города, края  

  

Обществознание  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Человек. Деятельность человека  

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека;  

• приводить  примеры  основных  видов 

деятельности человека;  

• выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных  с деятельностью 

человека;  

• оценивать роль 

деятельности в жизни  

человека и общества;  

• оценивать последствия 

удовлетворения  мнимых 

потребностей,  на 

примерах   

• показывать опасность  

 



56 
 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов  

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью;  

 использовать элементы 

причинноследственного 

анализа при характеристике 

межличностных конфликтов  

Общество  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим;   

• оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

• различать  экономические,  социальные, 

политические,  культурные  явления  и  процессы 

общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах  

общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса;  

• раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;   

• конкретизировать  примерами  опасность 

международного терроризма  

• наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах  

общественной жизни;  

• выявлять 

причинноследственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития;  

• осознанно 

содействовать защите  

природы  

  

Социальные нормы  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, анализировать  

• использовать элементы 

 причинно- 

следственного анализа для 

понимания  влияния 

моральных  устоев  на 

развитие  общества  и 

человека;  

• оценивать  
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полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции,   

• 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  

 социальную  значимость  

здорового образа жизни  

  

Сфера духовной культуры  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;  

• 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  

• 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  

• описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы;  

• объяснять  взаимодействие  социальных 

общностей и групп; характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства;  

• выделять  параметры,  определяющие  

социальный статус личности;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать  примерами  процесс социальной 

мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

 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 
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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 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных  

конфликтов;  

• формировать 

положительное  

отношение  к 

необходимости соблюдать   

• здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с  

требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике  из  

адаптированных источников 

 различного типа 

 

 

Политическая сфера жизни общества  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам 

государственнотерриториального устройства;  

• различать  различные  типы  политических  

 осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего  

государства;  

 
режимов, раскрывать их основные признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их 

на конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни  

   соотносить  

различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать  

обоснованные выводы  

Гражданин и государство  
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• характеризовать государственное устройство  аргументированно 

Российской Федерации, называть органы обосновывать влияние государственной власти 

страны; происходящих в обществе  объяснять порядок формирования органов 

изменений на положение  

государственной власти РФ; России в мире;  

• объяснять  и  конкретизировать  примерами   использовать  

 смысл понятия «гражданство»; знания  и  умения  для  

• называть и иллюстрировать примерами формирования основные права и свободы 

граждан, гарантированные способности уважать  

 Конституцией РФ; права  других  людей,  

• осознавать значение патриотической позиции в выполнять свои укреплении 

нашего государства; обязанности гражданина  

• характеризовать конституционные обязанности РФ гражданина  

Основы российского законодательства  

• характеризовать  систему  российского 

законодательства;  

• раскрывать  особенности  гражданской  

дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений;  

• конкретизировать  примерами  виды  

преступлений и наказания за них;  

• характеризовать  специфику  уголовной  

ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование;  

• на основе полученных 

знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к 

закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их  

становление и развитие;  

• осознанно 

содействовать защите  
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• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом  

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами  

Экономика  
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• объяснять  проблему  ограниченности 

экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической 

деятельности:  производителей  и  потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;   

• раскрывать  факторы,  влияющие  на 

производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;   

• характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики;   

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на  

• анализировать с опорой 

на полученные знания 

несложную  

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадаптированных  

источников;  

• выполнять 

практические  задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных  с 

 описанием состояния 

 российской  

экономики;  

• анализировать  и 

оценивать  с  позиций 

экономических  знаний 

сложившиеся практики и 

модели  поведения 

потребителя;  

• решать с опорой на 

полученные  знания 

познавательные  задачи, 

отражающие  типичные 

ситуации в экономической 

сфере  деятельности человека;  

• грамотно применять 

полученные знания для 

определения экономически  

экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;   

• раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

• характеризовать  экономику  семьи;  

анализировать структуру семейного бюджета  

рационального поведения и 

порядка действий в  

конкретных ситуациях  

  

География  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам;  

• представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра,   

• различать изученные географические объекты, процессы 

и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;   

• различать географические процессы и явления,  

• моделировать 

географические объекты и 

явления;  

• работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками географической 

информации;  

• подготавливать 

сообщения (презентации) о 

 выдающихся 

путешественниках,  о 

современных исследованиях 

Земли;  

• ориентироваться на 

местности;  

• использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и  

окружающей среде;  

• приводить примеры 

практического использования  

географических знаний в 

различных областях  

деятельности;  
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определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, адаптации человека к разным природным 

условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;   

• приводить примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную  

деятельность населения;  

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий  

России;   

• использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России,  

особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом составе 

населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте  

• составлять описание 

природного комплекса;  

• выдвигать гипотезы  о 

 связях  и 

закономерностях событий, 

 процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке;  

• сопоставлять 

существующие  в 

 науке точки зрения о 

причинах происходящих 

глобальных изменений 

климата;  

• оценивать  

положительные  и 

негативные  последствия 

глобальных  изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран;  

• объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи 

с природными и 

социальноэкономическими 

факторами;  

• наносить на контурные 

карты основные формы 

рельефа;  

• давать 

характеристику климата 

своей области;  

• показывать  на карте 

 артезианские бассейны 

 и  области 

распространения многолетней 

мерзлоты;  

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия  
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реальной жизни;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов России;  

• сравнивать  показатели  воспроизводства населения, 

 средней  продолжительности  жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;   

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;   

• описывать погоду своей местности;   

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• оценивать место и роль России в мировом  

хозяйстве  

в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов  

России;  

• обосновывать 

возможные пути решения 

проблем  развития 

хозяйства России;  

• объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России  

  

Математика  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики  
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• оперировать на базовом уровне  понятиями (т.е. 

распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии 

с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия): множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов,   

• находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов использовать множества, операции с множествами, 

их графическое представление  

• оперировать  на базовом 

уровне понятиями: множество, 

 элемент множества, 

подмножество, 

принадлежность;  

• задавать множества 

перечислением  их 

элементов,   

• находить пересечение, 

 объединение, 

подмножество  в 

простейших ситуациях;  

• оперировать на базовом 

уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, 

доказательство;  

 

множества для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов  
 в повседневной жизни и при 

изучении других предметов 

использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление 

множества для описания 

реальных процессов и явлений, 

при решении задач других  

учебных предметов  

Числа  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений;  

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

выполнении вычислений и решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами;  

• 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  

  

• оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, 

квадратный корень, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел;  

• понимать и объяснять 

смысл позиционной записи 

натурального числа;  

• выполнять вычисления, в 

том числе с использованием 

приѐмов рациональных 

вычислений;  

• выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью;  

• сравнивать  

рациональные  и иррациональные 

числа;  

• представлять 

рациональное число в виде  

 



67 
 

 десятичной дроби  

• упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби;  

• находить  НОД  и  

НОК чисел и использовать их при 

решении задач;  

• в повседневной жизни и 

при изучении других предметов:  

применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач  

других учебных предметов; 

выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; составлять и 

оценивать числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов; записывать и 

округлять числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных  

систем измерения  

Тождественные преобразования  
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• выполнять несложные преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  

• выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые;  

• использовать  формулы  сокращенного 

умножения  (квадрат  суммы,  квадрат 

 разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений;  

• оперировать понятиями 

степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

• выполнять 

преобразования целых 

выражений: действия с 

одночленами (сложение, 

вычитание, умножение),  
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• выполнять несложные преобразования 

дробнолинейных выражений и выражений с квадратными 

корнями;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием  

«стандартная запись числа»  

действия с многочленами 

(сложение, вычитание, 

умножение);  

• выполнять разложение 

многочленов на множители 

одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, 

использование формул 

сокращенного умножения;  

• выделять квадрат 

суммы и разности  

одночленов;  

• раскладывать на 

множители квадратный 

трѐхчлен;  

• выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми  

отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде 

степени с целым 

 отрицательным 

показателем к записи в  

виде дроби;  

• выполнять 

преобразования 

дробнорациональных 

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;  
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 • выделять квадрат 

суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

• выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих модуль.  

• в повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

выполнять  

преобразования и действия с 

числами, записанными в 

стандартном виде; выполнять  

преобразования алгебраических 

выражений при решении задач 

других учебных предметов  

Уравнения и неравенства  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и 

неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств;  

• проверять, является ли данное число решением 

уравнения (неравенства);  

• решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения;  

• изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой.  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• составлять и решать линейные уравнения при решении 

задач, возникающих в других учебных  

• оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы  

уравнений или неравенств);  

• решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые 

к линейным с помощью 

тождественных  

преобразований;  

• решать квадратные 

уравнения и уравнения, сводимые 

к квадратным с помощью 

тождественных  

преобразований;  

• решать  дробно- 

линейные уравнения;  
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предметах   решать простейшие 

иррациональные уравнения  

f x    a 

вида , 

f x    g x   ;  

• решать уравнения вида xn 

a ;  

• решать уравнения 

способом разложения на 

множители и замены  

переменной;  

• использовать метод 

интервалов для решения целых и 

дробнорациональных 

неравенств;  

• решать линейные 

уравнения и неравенства с 

параметрами;  

• решать несложные 

квадратные уравнения с 

параметром;  

• решать несложные 

системы линейных уравнений с 

параметрами;  

• решать несложные 

уравнения в целых числах;  

• в повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные 

и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач 

других учебных  

предметов;  

 выполнять  оценку  

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

линейных и квадратных 

уравнений и  
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 систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач 

других учебных  

предметов;  

• выбирать 

соответствующие уравнения, 

неравенства или их  системы, 

 для  

составления математической 

 модели заданной 

 реальной ситуации или 

прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать 

полученный  при  решении 

уравнения, неравенства или 

системы  результат  в 

контексте  заданной реальной 

 ситуации  или  

прикладной задачи  

Функции  
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• находить значение функции по заданному значению 

аргумента;   

• находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях;  

• определять  положение  точки  по  еѐ 

координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции;  

• проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности);  

• определять приближѐнные значения координат точки 

пересечения графиков функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

• оперировать понятиями:  

функциональная зависимость, 

функция, график функции, 

способы задания функции, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;   

• строить  графики 

линейной,  квадратичной 

функций,  обратной 

пропорциональности, k 

y a   

 функции вида:  x b  , 

 

 

 использовать свойства и 

график квадратичной функции 

при решении задач из других 

учебных  

предметов  

Текстовые задачи  
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• решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

 рассуждение  строится  от  условия  к 

требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;   

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него;  

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку)  

• решать простые и 

сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности;  

• использовать разные 

краткие записи как модели 

текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и 

решения задач;  

• различать модель 

текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной 

задачи разные модели текста 

задачи;  

• знать и применять оба 

способа поиска решения задач 

(от требования к условию и от 

условия к требованию);  

• моделировать 

рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-

схемы;  

• выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого  

этапа;  

• уметь выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать 

различные методы, находить 

разные решения задачи, если 

возможно;  

• анализировать  
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 затруднения при решении  

задач;  

• выполнять различные 

преобразования  

предложенной  задачи, 

конструировать  новые 

задачи из данной, в том числе 

обратные;  

• интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• анализировать 

всевозможные  ситуации 

взаимного  расположения 

двух объектов и изменение их 

 характеристик 

 при совместном 

 движении (скорость, 

 время, расстояние) при 

решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и  в 

 противоположных 

направлениях;  

• исследовать 

всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные 

системы отсчѐта;  

• решать разнообразные 

задачи «на части»,   

• решать  и 

обосновывать свое решение 

задач  (выделять 

математическую  основу) на 

нахождение части числа и числа 

по его части на основе 

конкретного смысла дроби;  

осознавать  и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины (на работу, на 

покупки, на движение). 

выделять эти величины и 

отношения между ними, 

применять их при решении 

задач,  

конструировать  

собственные задач указанных 

типов;  

• владеть основными 

методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации;  

• решать задачи на 

проценты, в том числе, 

сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 
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способы;  

• решать логические 

задачи разными способами, в 

том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с 

помощью таблиц;  

• решать задачи по 

комбинаторике и теории 

вероятностей на основе 

использования изученных 

методов и обосновывать 

решение;  

• решать несложные 

задачи по математической 

статистике;  

• овладеть основными 

методами решения сюжетных 

задач:  

• арифметический, 

алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, 

графический, применять их в 

новых по сравнению с 
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 изученными ситуациях.  

 В повседневной жизни и 

при изучении других предметов:  

выделять при решении задач 

характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались),  

конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, 

при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность  

вещества;  

решать  и 

конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат;  

решать задачи на движение 

по реке, рассматривая разные  

системы отсчета  

Статистика и теория вероятностей  
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• иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика;  

• определять  основные  статистические  

характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• в повседневной жизни и при изучении других  

• оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, 

случайная изменчивость;  

• извлекать информацию,  

представленную в таблицах, на 

диаграммах,  
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предметов:  

• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;   

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях  

графиках;  

• составлять  

таблицы,  строить 

диаграммы и графики на основе 

данных;  

• оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки 

и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

• применять правило 

произведения при решении 

комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, 

элементарное случайное 

событие (исход), классическое 

определение вероятности 

случайного события, операции 

над случайными событиями;  

• представлять 

информацию с помощью кругов 

Эйлера;  

• решать задачи на 

вычисление вероятности с 

подсчетом количества 

вариантов с помощью 

комбинаторики.  

• в  повседневной 

жизни  и  при 

 изучении других 

предметов:  

извлекать,  

 интерпретировать  и  

 преобразовывать 

информацию, представленную  

в  
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 таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую 

свойства  и характеристики 

реальных процессов и явлений;  

 

 определять  

статистические 

характеристики  выборок по 

таблицам, диаграммам, 

графикам,  выполнять 

сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; оценивать 

вероятность реальных 

 событий  и  

явлений  

Геометрические фигуры  
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• оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур;  

• извлекать  информацию  о  геометрических  

фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов: использовать свойства геометрических фигур для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания.  

  

• оперировать понятиями 

геометрических фигур;   

• извлекать,  

 интерпретировать  и  

преобразовывать  

информацию  о геометрических 

 фигурах, представленную 

 на чертежах;  

• применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько 

шагов решения;   

• формулировать в 

простейших случаях свойства и 

признаки фигур;  

• владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников и 

четырѐхугольников);  

• в  повседневной 

жизни  и  при  изучении 

других предметов:  

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных  

дисциплин  

 

Отношения  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные треугольников, параллельность 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:   

использовать отношения для решения простейших  

задач, возникающих в реальной жизни 

  

фигуры,  

  

  

равенство 

прямых,  
• оперировать понятиями: 

 равенство фигур, 

 равные  фигуры, 

равенство  треугольников, 

параллельность  прямых, 

перпендикулярность  

прямых,  углы  между 

прямыми,  перпендикуляр, 

наклонная,  проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, 

 подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса 

и теорему о  

пропорциональных отрезках 

 при  решении  

задач;  

• характеризовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух окружностей;  

• в  повседневной жизни 

 и  при  изучении 

других предметов:  использовать 

отношения для  решения 

 задач, возникающих  в 

 реальной жизни  

Измерения и вычисления    

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для  

измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объѐма, когда 

все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора;  

• в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших  

ситуациях в повседневной жизни  

 оперировать 

представлениями о длине, 

площади, объѐме как 

величинами; применять теорему 

Пифагора, теорему синусов, 

теорему косинусов, формулы 

площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, 

оперировать более  
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 широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, 

вычислять  

характеристики  

комбинаций фигур (окружностей 

и  

многоугольников)  

вычислять расстояния между 

фигурами,  

применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить 

вычисления на основе 

равновеликости и 

равносоставленности;  

• проводить простые 

вычисления на объѐмных телах;  

• формулировать задачи 

на вычисление длин, площадей и 

объѐмов и  

решать их;    

• в повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

проводить вычисления на  

местности; применять 

формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности  

Геометрические построения  
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• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• выполнять  простейшие  построения  на  

местности, необходимые в реальной жизни  

• изображать 

геометрические фигуры по 

текстовому и символьному 

описанию;  

• свободно оперировать 

чертѐжными инструментами 

 в несложных случаях,   

• выполнять  

 

 построения т 

применять  

реугольников, 

отдельные  

 методы  построений  

  циркулем  и   линейкой  и  

 проводить  простейшие  

 исследования  числа  

 решений;  

• изображать типовые 

плоские фигуры и объемные тела 

с помощью простейших 

компьютерных инструментов;  

• в  повседневной 

жизни  и  при 

 изучении других 

предметов:   

выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;   

оценивать размеры реальных 

объектов  

окружающего мира  

Геометрические преобразования  
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• строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки;  

• в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать  движение  объектов  в  

окружающем мире;  

• распознавать  симметричные  фигуры  в 

окружающем мире  

• оперировать понятием 

движения и преобразования 

подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, 

применять полученные знания и 

опыт построений в смежных 

предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;   

• строить фигуру, 

подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

• применять свойства 

движений для проведения 

простейших обоснований  

 

 свойств фигур;  

  в  повседневной 

жизни  и  при  изучении 

других предметов:  

применять свойства 

движений и применять подобие 

для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости  
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• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости;  

• определять приближѐнно координаты точки по еѐ 

изображению на координатной плоскости;  

• в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:   

использовать векторы для решения простейших задач  

• оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, координаты на 

плоскости, координаты 

вектора;  

• выполнять действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

произведение, определять в 

простейших случаях угол между 

векторами, выполнять 

разложение вектора на 

составляющие, применять 

полученные знания в физике, 

пользоваться формулой 

вычисления расстояния между 

точками по известным 

координатам,  

использовать уравнения фигур 

для решения задач;  

• применять векторы и 

координаты для решения 

геометрических задач на 

вычисление длин, углов;  

• в повседневной жизни и 

при изучении других предметов:   

 использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим  

учебным предметам  

История математики  
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• описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России  

   характеризовать  

вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных  

научных областей  

Методы математики  

• выбирать подходящий изученный метод для решении 

изученных типов математических задач;  

• приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства  

• используя изученные 

методы, проводить 

доказательство, выполнять 

опровержение;  

• выбирать изученные 

методы и их комбинации для 

 решения 

математических задач;  

• использовать 

математические  знания для 

 описания 

закономерностей  в  

окружающей действительности 

и произведениях искусства;  

• применять простейшие 

программные средства и 

электроннокоммуникационные 

системы при решении  

математических задач  

  

Информатика  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

Информация и информационные процессы  

 различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система,  

 осознанно подходить к 

выбору ИКТ – средств для 

своих  
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информационная модель и др;  

• различать виды информации по способам еѐ восприятия 

 человеком  и  по  способам  еѐ 

представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы;   

• приводить  примеры  информационных процессов 

– процессов, связанных с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств вводавывода), характеристиках этих 

устройств;  

• определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера;  

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том, как можно улучшить  

характеристики компьютеров;   

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров  

учебных и иных целей;  

  узнать физических 

ограничениях на  значения 

характеристик  

компьютера  

  

о  

Математические основы информатики   
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• описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источники, приемник данных, канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 

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

• определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;  

• познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия 

между математической 

моделью объекта и его 

натурной моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием;  

• узнать о том, что 

любые дискретные данные 

можно описать, используя 

алфавит, содержащий только 

два  

 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

1024; переводить заданное натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и умножать числа, 

записанные в двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения, составленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний;  

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, диаграммы)  

символа, например,0 и 1  

Алгоритмы и элементы программирования  
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• составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов;  

• выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных  

языков);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма 

или его фрагмента;  

• использовать  термины  «исполнитель»,  

«алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанных на конкретном языке 

программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и  

• создавать программы 

для решения задач, 

возникающих в процессе учебы 

и вне ее;  

• познакомиться  с 

задачами  обработки 

данных и алгоритмами их 

решения  
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записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать  величины  (переменные) различных 

типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операциии выражения 

с ними;  

• записывать  на  выбранном  языке 

программирования  арифметические  и  логические 

выражения и вычислять их значения  

 

Использование программных систем и сервисов  
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• классифицировать файлы по типу и иным  

параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, 

сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой 

системы;  

• осуществлять  поиск  файлов  средствами  

операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в 

том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы,  

удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций;  

• овладеет навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые  

• практиковаться в 

использовании основных видов 

прикладного программного 

обеспечения (редакторы 

текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.);  

• познакомиться с 

примерами использования 

математического  

моделирования в современном 

мире;  

• познакомиться с 

принципами функционирования 

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, с методами 

поиска в  

Интернете;  

• познакомиться с 

постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами 

подлинности (пример:  
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редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; различными формами 

представления данных  

(таблицы, диаграммы, графики и т.д.); приемами безопасной 

организации своего личного пространства  данных  с 

 использованием индивидуальных  накопителей 

 данных,  интернетсервисов и т. п.; основами 

соблюдения норм информационной этики  

и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудио-визуальными данными,  

соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 

данных  

наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными 

подходами к оценке 

достоверности информации 

(пример: сравнение данных из 

разных источников);  

• узнать о том, что в 

сфере информатики и  

ИКТ существуют 

международные и 

национальные стандарты;  

• узнать о структуре 

современных  

компьютеров и назначении их 

элементов;  

• получить представление 

об истории и тенденциях 

развития ИКТ;  

• познакомиться с 

примерами использования  

ИКТ в современном мире;  

• получить  

представления  о  

роботизированных  

устройствах  и  их 

использовании  на производстве 

и в научных исследованиях  

  

Физика  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения;  

• анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты  

   осознавать  

ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение  

качества жизни;  
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наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений 

или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

• Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: 

при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений;  

• понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет  

• использовать  

приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов;  

• сравнивать точность 

измерения физических величин 

по величине  их  

относительной  

погрешности при проведении 

прямых измерений;  

• самостоятельно 

проводить косвенные 

измерения и исследования 

физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства 

измерения с учетом 

необходимой точности 

измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, 

адекватного поставленной 

задаче;  

• воспринимать 

информацию физического 

содержания в 

научнопопулярной литературе 

и средствах массовой 

информации, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать  
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 собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

 явлениях  на основе 

 нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

 учитывая особенности 

 аудитории сверстников  

Механические явления  
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• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс,  

волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного  

• использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими  

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры  

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических  

последствий исследования 

космического пространств;  

• различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов  

(закон сохранения механической 

энергии,  
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тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его  

математическое выражение;   

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка,  

инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

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

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины  

закон  сохранения импульса, 

 закон всемирного 

тяготения) и ограниченность 

использования  частных законов 

 (закон  Гука,  

Архимеда и др.);  

 находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике 

с использованием 

математического аппарата, 

так и при  

помощи методов оценки  

  

Тепловые явления  
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• распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество  

   использовать  

знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими  

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических  

 последствий  работы  

 



101 
 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения 

атомномолекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых  

явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины  

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер  

фундаментальных физических 

законов (закон сохранения 

 энергии  в 

тепловых  процессах)  и 

ограниченность использования 

 частных  

законов;  

• находить адекватную 

предложенной  задаче 

физическую  модель, 

разрешать проблему как на 

 основе  имеющихся 

знаний  о  тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

 так  и  при  

помощи методов оценки  

  

Электрические и магнитные явления  
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны,  

   использовать  

знания  об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими  

устройствами, для сохранения 

здоровья и  
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прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  

• составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр);  

• использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления 

и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• приводить примеры практического использования 

физических знаний о  

электромагнитных явлениях;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при  

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры  

влияния электромагнитных 

излучений  на  живые  

организмы;  

• различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов  

(закон  сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования 

 частных законов (закон 

Ома для участка  цепи, 

 закон  

Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать  

приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов;  

• находить адекватную  

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний  об  

электромагнитных явлениях с 

использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки  
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последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины  

 

Квантовые явления  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа  

  

• использовать 

полученные  знания  в 

повседневной жизни при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами 

 (счетчик ионизирующих 

 частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья  и 

 соблюдения норм 

 экологического 

поведения в окружающей  

среде;  

• соотносить энергию 

связи атомных ядер с 

дефектом массы;  

• приводить примеры 

влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия 

дозиметра и различать  

условия его использования;  

• понимать экологические 

 проблемы, возникающие 

 при использовании 

 атомных 

электростанций, и пути 

решения  этих  проблем, 

перспективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза  

Элементы астрономии  
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет  

 указывать общие 

свойства и отличия планет 

земной группы и  

относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира  

  

планет-гигантов;  малых 

тел Солнечной системы и 

больших  планет; 

пользоваться  картой звездного 

 неба  при наблюдениях 

 звездного неба;  

   различать  

гипотезы  о происхождении 

Солнечной системы  

  

Биология  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические  

эксперименты и интерпретировать их результаты;  

• овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки;  

• •освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

• •приобретет навыки использования научнопопулярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных 

и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач  

  

• осознанно использовать 

 знания основных 

 правил поведения в 

природе и основ  здорового 

 образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих;   

• ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей  – воспринимать 

информацию биологического  

содержания в 

научнопопулярной литературе, 

средствах массовой 

информации и 

Интернетресурсах, 

критически оценивать 

полученную информацию, 

анализируя ее содержание;  

• создавать  

 

 собственные письменные и 

устные сообщения о 

биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников  

Живые организмы  



107 
 

• выделять  существенные  признаки биологических 

 объектов  (клеток  и  организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства 

различных видов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к  

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

 бактерии,  грибы),  процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать  взаимосвязи  между  

• анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе;  

• находить информацию 

о растениях, животных грибах 

и бактериях в 

научнопопулярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее;  

• основам 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов 

различных царств живой 

природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

• использовать приемы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями, укусах 

животных;  

• ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по  
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особенностями строения и функциями клеток и  

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы;   

• знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе;  

• описывать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних  

животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии  

  

отношению к объектам живой 

природы  

(признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы);  

• осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе;   

• создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников;  

• работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в  
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 деятельность группы  

Человек и его здоровье  
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• выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма  

человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

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

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и  

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы;   

• знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека;  

• объяснять 

необходимость применения 

тех или иных приемов 

 при  оказании первой 

 доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, 

 обморожениях, 

травмах,  спасении 

утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию 

о строении и 

жизнедеятельности  

 человека  в  научно- 

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, 

Интернетресурсе, 

анализировать и оценивать ее;  

• находить в учебной, 

научно-популярной 

литературе, 

Интернетресурсах 

информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и  

докладов;  

• анализировать и 

оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

• создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения об организме 

человека и его  
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• описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии  

 жизнедеятельности на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

 работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных  с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад 

в  

деятельность группы  

Общие биологические закономерности   
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• выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов 

на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их  

• понимать 

экологические проблемы, 

возникающие в условиях 

нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих  

проблем;  

• анализировать и 

оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему 

и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

• находить информацию 

по вопросам общей биологии в 

научнопопулярной литературе,  
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изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;   

• устанавливать  взаимосвязи  между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и  

процессы;     

• знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;   

• находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее 

в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии  

  

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее;  

• ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

объектам живой природы, 

собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

• создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о современных 

проблемах в области биологии 

и охраны окружающей среды 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников;  

• работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных  с 

теоретическими и 

практическими проблемами в 

области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, 

планировать совместную  

деятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в  
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 деятельность группы   

  

Химия  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ;  

• вычислять  массовую  долю  химического  

элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода;  

• выдвигать  и  

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических реакций;  

• характеризовать 

вещества  по  составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать 

причинноследственные 

 связи между  данными 

характеристиками вещества;  

• составлять 

молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

• прогнозировать 

способность  вещества 

проявлять окислительные или 

 восстановительные 

свойства  с  учетом 

степеней  окисления 

элементов, входящих в его 

состав;  

• составлять уравнения 

 реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

 веществ  
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• получать, собирать кислород и водород, аммиак и 

углекислый газ;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород, аммиак и углекислый газ;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятия «молярный объем»;  

• характеризовать  физические  и  химические  

свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических 

веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей;  

• определять  принадлежность  веществ  к  

определенному классу соединений;  

• составлять  формулы  неорганических  

соединений изученных классов;  

• проводить  опыты,  подтверждающие 

химические  свойства  изученных  классов 

неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений;  

• раскрывать  смысл  Периодического  закона  

Д.И.Менделеева;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  

(порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе  

Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп;  

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

• характеризовать  зависимость  физических  

свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

• определять  вид  химической  связи  в  

неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

 «электролиты»,  «неэлектролиты», 

«электролитическая  диссоциация»,  «окислитель», 

различных классов;  

• использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей  

среде;  

• использовать 

приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских  

задач  по  изучению 

свойств,  способов 

получения и распознавания 

веществ;  

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах;  

• критически  

 относиться  к  

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе  в 

 средствах  

массовой информации;  

• осознавать значение 

 теоретических знаний 

 по  химии  для 

практической  деятель 

деятельности человека  

• создавать модели и 

схемы деятельности  

человека;  

• создавать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

понимать  

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых  в 

инструкциях  по 

использованию  лекарств, 

 средств бытовой химии и др.  
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«степень окисления» «восстановитель»,«окисление», 

«восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в 

соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации;  

• составлять  уравнения  электролитической  

диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

• проводить  реакции,  подтверждающие 

качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять  уравнения  окислительно- 

восстановительных реакций;  

• классифицировать химические реакции по различным 

признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами неметаллов;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, 

 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;   

• оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами  

 

  

1.2.3.15. Изобразительное искусство  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;   

• создавать эскизы декоративного убранства русской 

избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы;  

• определять  специфику  образного  языка  

декоративно-прикладного искусства;  

• создавать  самостоятельные  варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции;  

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении;  

• умело пользоваться языком декоративноприкладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора  

• активно использовать 

язык  

изобразительного искусства  и 

 различные 

художественные материалы 

для освоения содержания 

 различных учебных 

 предметов  

(литературы,  

окружающего  мира, 

технологии и др.);  

• владеть диалогической 

формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

• различать  и 

передавать  в 

художественнотворческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние  и 

 свое отношение  к 

 природе, человеку, 

 обществу; осознавать 

общечеловеческие  
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изобразительных или геометрических элементов;  

• владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций;  

• различать виды и материалы декоративноприкладного 

искусства;  

• различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России;  

• находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира;  

• объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью  

пятна и тональных отношений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из  

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;  

• творческому опыту выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение 

и переживания;  

• рассуждать  о  разных  способах 

ценности, выраженные в 

главных темах искусства;  

• выделять признаки для 

 установления стилевых 

 связей  в процессе 

 изучения 

изобразительного искусства;  

• понимать специфику 

изображения в полиграфии;  

• различать  и 

характеризовать  типы 

изображения  в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное, 

фотографическое);  

• проектировать 

обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.;  

• называть  имена 

великих  русских 

живописцев  и архитекторов 

XVIII – XIX веков;  

• называть  и 

характеризовать произведения 

изобразительного искусства и 

архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков;  

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-ваятелей  

XVIII века;  

 называть имена 

выдающихся художников  

«Товарищества  

передвижников» и определять 

их  

произведения живописи;  

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения 

пейзажной живописи;  

• понимать особенности 

исторического жанра, 

определять произведения 

исторической живописи;  

• определять  

«Русский стиль» в 

архитектуре модерна, 

называть памятники 

архитектуры модерна;  

• использовать навыки 

формообразования, 

использования объемов в 

архитектуре (макеты из 

бумаги,  картона, 
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 передачи  

перспективы в изобразительном искусстве;  

• применять перспективу в практической творческой 

работе;  

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать  и  характеризовать  понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте;   

• различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки,  

• использовать коллажные техники; 

пластилина);  создавать 

композиционные  макеты 

объектов на предметной 

плоскости  и  в 

пространстве;  

• называть  имена 

выдающихся  русских 

художников-ваятелей второй 

половины XIX века и 

определять памятники 

монументальной скульптуры;  

• создавать 

разнообразные  

 творческие  работы  

(фантазийные  

конструкции)  в материале;  

узнавать основные 

художественные направления в 

искусстве 
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• различать и характеризовать виды портрета;  

• понимать  и  характеризовать  основы  

изображения головы человека;  

• пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов;  

• использовать графические материалы в работе над 

портретом;  

• использовать образные возможности освещения в 

портрете;  

• пользоваться  правилами  схематического  

построения головы человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных 

художников - портретистов и определять их произведения;  

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека;  

• навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа;  

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• рассуждать  (с  опорой  на  восприятие 

художественных  произведений  -  шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью;  

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи;  

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом;  

XIX и XX веков;  

• 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 

художественнотворческой  

деятельности, создавать 

выразительные образы;  

• применять  

 творческий  опыт  

разработки художественного 

проекта  –  создания 

композиции  на определенную 

тему;  

• понимать смысл 

традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард.  

Сюрреализм;  

• создавать с натуры и 

 по  воображению 

архитектурные  образы 

графическими материалами и 

др.;  

• характеризовать 

крупнейшие  

 художественные  музеи  

мира и России;  

• использовать навыки 

коллективной работы над 

объемно- пространственной 

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

«станковая живопись»;  перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- тематической картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его  

мировоззренческих позиций и идеалов;  

• узнавать  и  характеризовать  несколько 

классических произведений и называть имена великих русских 

мастеров исторической картины;  

• характеризовать  значение  тематической  

картины XIX века в развитии русской культуры;  

• рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории;  

• творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;  

• творческому  опыту  по  разработке 

художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в  

культуре;  

• называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы;  

• характеризовать  роль  монументальных  

памятников в жизни общества;  

• рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой  

Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне;  

• анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства  

XX века;  

• культуре зрительского восприятия;  

• характеризовать временные и пространственные  

 понимать роль костюма, 

маски и грима в искусстве 

актерского  

перевоплощения  
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искусства;  

• понимать  разницу  между  реальностью  и  

художественным образом;  

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский);  

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам 

работы графическими материалами;  

• собирать необходимый материал для иллюстрирования 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.);  

• представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве 

художникованималистов;  

• опыту  художественного  творчества  по  

созданию стилизованных образов животных;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  

• понимать  единство  художественного  и 

функционального в вещи, форму и материал;  

• иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох;  

• понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры;  

• различать образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого;  

• понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;  

• применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы;  

• применять  навыки  формообразования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать практические творческие композиции в 

технике коллажа, дизайн-проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на  

 

 



124 
 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о 

том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры;  

• характеризовать основные школы садовопаркового 

искусства;  

• называть и раскрывать смысл основ искусства 

флористики;  

• понимать основы краткой истории костюма;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды;  

• применять навыки сочинения объемнопространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны;  

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;  

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

• различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового  

зодчества;  

• работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творческие композиции 

в материалах по различным темам;  

• различать стилевые особенности разных школ 

архитектуры Древней Руси;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси;  
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• рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 

XIX веков;  

• выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века;  

• характеризовать  признаки  и 

 особенности  

московского барокко;  

• создавать разнообразные творческие работы  

(фантазийные конструкции) в материале  

 

  

Музыка  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

• понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику,  

лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических,  

романтических, эпических);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений;  

• понимать  жизненно-образное  содержание 

музыкальных произведений разных жанров;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития;  

• производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения;  

• понимать основной принцип построения и  

развития музыки;  

• анализировать  взаимосвязь  жизненного  

содержания музыки и музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа;  

• понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных 

стран мира;  

• понимать особенности 

языка  

западноевропейской  

музыки на примере кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема;  

• понимать особенности 

языка отечественной духовной 

и светской музыкальной 

культуры на примере канта, 

литургии;  

• различать формы 

построения музыки  

(сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их 

возможности в воплощении и 

развитии музыкальных 

образов;  

• различать и передавать 

в  
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• определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен;  

• понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального творчества;  

• распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

• различать жанры вокальной, инструментальной,  

вокально-инструментальной,  камерноинструментальной, 

симфонической музыки;  

• называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

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

• узнавать  формы  построения  музыки  

(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

• называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового 

оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

• эмоционально-образно  воспринимать  и  

художественнотворческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе,  

человеку, обществу;  

• исполнять свою 

партию в хоре в простейших 

двухголосных произведениях;  

• активно использовать 

язык музыки для освоения 

содержания различных 

учебных предметов 

(литературы, русского языка, 

окружающего мира,  

математики и др.)  
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характеризовать музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности;  

• творчески  интерпретировать  содержание 

музыкальных произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;   

• определять характерные признаки современной 

популярной музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

• анализировать  творчество  исполнителей 

авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств;  

• находить  ассоциативные  связи  между 

художественными  образами  музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве  

писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);  

• творчески  интерпретировать  содержание  

музыкального произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;   

• проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях;  
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• приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских  

коллективов;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки;  

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том числе 

в творческой и сценической)  

 

  

Технология  

  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

• осознавать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; уяснять социальные и 

экологические последствия развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;   

• овладевать методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решать творческие задачи 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности  

продуктов труда;   

• овладевать средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;   

• устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

• получит представление о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке 

труда.  

• приводить 

рассуждения, содержащие 

аргументированные  

оценки  и  прогнозы 

развития  технологий  в 

сферах  производства  и 

обработки  материалов, 

машиностроения, производства 

 продуктов питания, 

 сервиса, 

информационной сфере;  

• выявлять  и 

формулировать проблему, 

требующую технологического 

решения;  

• модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в 

соответствии с их  

характеристиками  
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• называть и характеризовать актуальные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения;  

• определять понятие «технология», формулировать цели 

и задачи технологии, приводить примеры влияния технологии 

на общество и общества на технологию;  

• следовать технологии, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том 

числе с позиций экологической защищенности;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию прикладных проектов, предполагающих 

изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением рабочих 

инструментов / технологического оборудования; определение 

характеристик и  

разработку материального продукта;  

• проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; разработку (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;  

• проводить и анализировать  разработку и / или 

реализацию проектов, предполагающих планирование  

разрабатывать технологию  на 

 основе  

базовой технологии;  

• технологизировать свой 

опыт, представлять на 

 основе  

ретроспективного анализа  и 

 унификации 

деятельности описание в виде 

 инструкции  или  

технологической карты;  

• оценивать 

коммерческий потенциал 

продукта и / или технологии;  

• предлагать 

альтернативные варианты 

 траекторий 

профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей;  

• анализировать  

социальный статус 

произвольно заданной  

социально- 

профессиональной группы из 

 числа  профессий, 

обслуживающих технологии  в 

 сферах медицины, 

производства и обработки 

 материалов, 

машиностроения, производства 

 продуктов питания, 

 сервиса, 

информационной сфере;  

• анализировать 

объявления, предлагающие 

работу;  

• получать  и 

анализировать  опыт 

проектирования  и 

изготовления материального 

продукта  
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(разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); планирование (разработку) 

материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; разработку плана 

продвижения продукта;  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называть тенденции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда,  

• характеризовать  группы  предприятий  

Вологодской области,  

• характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 

г. Череповца, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения,  

• анализировать  свои  мотивы  и 

 причины  

принятия тех или иных решений,  

• анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией  

образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития современных 

производств в Вологодской области, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда;  

• называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов, технологии получения 

материалов с заданными  

на  

технологической  

документации  

  

  

  

  

  

  

основе  
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свойствами;  

• характеризовать современную индустрию питания, в том 

числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;  

• называть характеристики современного рынка труда, 

описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции еѐ развития;  

• перечислять  и  характеризовать  виды 

технической и технологической документации  

• характеризовать произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

• отбирать материал в соответствии с техническим 

решением или по заданным критериям,  

• составлять рацион питания, адекватный ситуации,  

• планировать продвижение продукта,  

• регламентировать заданный процесс в заданной форме,  

• проводить оценку и испытание полученного продукта,  

• описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения,  

• анализировать опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач  

 

  

Физическая культура  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  

•  рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; характеризовать 

содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных  

привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

   характеризовать  

цель  возрождения  

Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов  

Олимпийских игр;  

• характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принесших славу 

российскому спорту;  

• определять признаки 

положительного влияния 

 занятий физической 

 подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать  связь 

между  развитием физических 

 качеств  и 

основных  систем  
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физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и  

возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

выполнять  комплексы  упражнений  по профилактике 

 утомления  и  перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными 

способами,  демонстрировать  технику последовательного 

 чередования  их  в  процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального  развития основных  

физических качеств  

• выполнять тестовые нормативы  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и  

обороне»;  

 

организма;  

• вести дневник по 

физкультурной деятельности, 

включать в него оформление 

планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности;  

проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, 

обеспечивать  их 

оздоровительную 

направленность;  

• выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с учетом  

имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях 

здоровья;  

• преодолевать  

естественные  и  

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега;  

• осуществлять 

судейство по одному из 

осваиваемых  видов спорта;   

• выполнять 

техникотактические действия 

национальных видов  

спорта 

  

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов;  

• безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;   

• классифицировать и 

 характеризовать 

причины  и 

 последствия опасных 

 ситуаций  в  
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• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно  использовать  средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно  вести  и  применять  способы  

самозащиты при карманной краже;  

• безопасно  вести  и  применять  способы  

самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при пожаре;  

• безопасно  использовать  средства  

индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно  применять  первичные  средства 

пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно  

туристических поездках;   

• готовиться к 

туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать 

 ситуацию  и 

безопасно  вести  в 

туристических поездках;   

• анализировать 

последствия  возможных 

опасных  ситуаций  в 

местах  большого 

скопления людей;   

• анализировать 

последствия  возможных 

опасных  ситуаций 

криминогенного характера;   

• анализировать 

последствия проявления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• предвидеть пути и 

средства возможного 

вовлечения  в  

террористическую,  

экстремистскую  и 

наркотическую деятельность; 

анализировать  влияние 

вредных  привычек  и 

факторов и на состояние 

своего здоровья;   

• характеризовать роль 

семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на 

здоровье  

человека;   

• классифицировать и 

характеризовать основные 

положения законодательных 

актов, регулирующих права и  
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вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи 

на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах;  

• адекватно  оценивать  ситуацию  и  

ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• безопасно  использовать  средства индивидуальной 

защиты;   

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно  использовать  средства  

индивидуальной и коллективной защиты;  

обязанности супругов, и 

защищающих права  

ребенка;   

• владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

при  

формировании современной 

 культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• классифицировать 

основные  правовые 

аспекты оказания первой 

помощи;  

• оказывать первую 

помощь при не инфекционных 

заболеваниях;   

• оказывать  первую 

помощь  при 

инфекционных заболеваниях;   

• оказывать первую 

помощь при остановке 

сердечной деятельности;  

• оказывать первую 

помощь при 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  
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• комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать  мероприятия  по  защите  

населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

в местах большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

в местах массового скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и 

государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические 

занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок;  

• выявлять  мероприятия  и  факторы,  

потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

опасных и чрезвычайных 

ситуациях;   

• исследовать различные 

 ситуации  в 

повседневной 

жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

 выдвигать 

предположения  и 

проводить  несложные 

эксперименты  для  

доказательства 

предположений обеспечения 

 личной безопасности;   

• творчески решать 

моделируемые ситуации и 

практические задачи в области 

безопасности  

жизнедеятельности  
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• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении;  

• извлекать  инородное  тело  из  верхних 

дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать  первую  помощь  при 

 тепловом  

(солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей  

 

1.2.3.20. Основы духовно-нравственной  культуры народов России  

Выпускник научится  Выпускник  получит  

возможность научиться  
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• определять и объяснять своѐ отношение к общественным 

нормам и ценностям   

• (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим);  

• излагать своѐ мнение по поводу значения светской и 

религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества;  

• знать основные понятия религиозных культур, их 

особенности и традиции, историю их  

возникновения в мире и в России;  

• устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской 

или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в еѐ 

традициях  

• строить толерантные 

отношения с представителями 

разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

• делать свой выбор в 

учебных моделях общественно 

значимых жизненных ситуаций 

и  

отвечать за него;  

• договариваться с 

людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных  

ситуаций  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения ООП ООО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. В 

соответствии  с  ФГОС  ООО основным объектом системы оценки, ее содержательной  и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП 

ООО. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Кадуйская СШ» 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного  общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. При оценке результатов деятельности образовательной 

организации и работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает:  

⎯ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов);  

⎯ использование персонифицированной информации в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся и неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах; 

⎯  интерпретация результатов оценки на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений; 

⎯ уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения;  

⎯ использование планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

⎯ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

⎯ оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

⎯ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

⎯ использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

⎯ в процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка и др.) 

Система оценки ООП ООО МБОУ «Кадуйская СШ» с целью оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования отражена в Положении о системе 

оценивания и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся на уровне основного  общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
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ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется:  

⎯ в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Кадуйская СШ»;  

⎯ в участии в общественной жизни МБОУ «Кадуйская СШ», ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

⎯ в ответственности за результаты обучения;  

⎯ в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

⎯ в ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом, учителями-

предметниками. На основе полученных результатов экспертной оценки и самооценки, 

педагогической диагностики, наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
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деятельности классный руководитель составляет характеристику учащегося, выпускника 

основной школы. В характеристике отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества ученика, способность к учебной работе, сформированность 

компетенций, а также  даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного обучения.  

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое 

их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности, а также представлена в программе формирования 

универсальных учебных действий, а также в программах «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом», «Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности», 

«Формирование ИКТ-компетентностей учащихся». 

 Реализуемая в МБОУ «Кадуйская СШ» программа развития «Школа-центр развития 

взаимодействия педагогов, родителей и детей» направлена на достижение 

метапредметных результатов за счет реализации программы «Школа успеха». Система 

оценки метапредметного результата отражена в положении об организации проектной 

деятельности в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

⎯ способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

⎯ способность работать с информацией;  

⎯ способность к сотрудничеству и коммуникации;  

⎯ способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

⎯ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

⎯ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Метапредметный результат на уровне основного общего образования отслеживается 

в ходе текущей, промежуточной аттестации и при проведения мониторингов 

сформированности УУД . 

Внутренняя оценка:  

⎯ учителями-предметниками по результатам защиты группового проекта (5-7 

классы), 8-9 классы – индивидуального проекта  (Организация проектной деятельности 

осуществляется в рамках реализации программы «Школа успеха» и регламентируется 

Положением МБОУ «Кадуйская СШ»).  

⎯ педагогом-психологом по результатам проведения мониторингов 

сформированности УУД.  Мониторинг проводится один раз в год и позволяет отследить 

приращение у учащихся в уровне сформированности основных метапредметных УУД (в 

соответствии с Положением о проведении мониторинга). 

Внешняя оценка:  

⎯ Проводится сторонней организацией, предоставляющей материалы для 

проведения мониторинговых исследований.  

Метапредметные результаты оцениваются в следующих уровнях, которые 

фиксируются в журнале «Метапредметные результаты». 

Качество освоения программы Уровень достижений 
90-100% высокий 
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66-89% повышенный  

50-65% базовый 
меньше 50% пониженный 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося и проводится в 8 

классах. Его выполнение обязательно для каждого выпускника,  регламентируется  

Положением МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

Оценка  предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соотносимых  с содержанием учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем по 5-ти балльной шкале в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей 

программе по каждому предмету и доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

При организации контроля результатов учащихся учитель имеет право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний по своему предмету. Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем и фиксируется с 

помощью классных журналов, дневников учащихся.   

 

Текущая аттестация - форма контроля, определяющая качество усвоения содержания 

какой - либо темы конкретного учебного предмета в процессе её изучения учащимися, 

успешность обучения за контролируемый период (урок, тема, четверть, полугодие). 

Задачи текущей аттестации:  

• фиксация  текущего уровня подготовки ученика, имеющихся у него знаний, 

умений и сформированности универсальных учебных действий; 

• контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока, темы, раздела, курса, четверти, полугодия; 

• своевременная корректировка программ, форм, методов обучения. 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных знаний, умений и 

навыков, сформированности УУД, определяющая успешность обучения за 

контролируемый период (год). 

• Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний и 

сформированности УУД по итогам учебного года. 

При организации промежуточной аттестации используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся 
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по всем предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных 

отметок.  

 

Класс Форма Место фиксации результатов 

5 – 8  

классы  

Контрольная работа  за год. 

Срок проведения по русскому  языку  

и математике в рамках 

административного контроля, по 

остальным предметам в 

соответствии с КТП учителя. 

На предметной странице отметки ставится 

дата проведения с записью в графе  «Что 

пройдено на уроке» «Контрольная работа 

за год». 

  

Выставление годовой отметки регламентируется Положением о системе оценивания 

и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации  учащихся в МБОУ 

«Кадуйская СШ». 

 

Государственная итоговая аттестация  

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

⎯ объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования,  

⎯ портфолио выпускника;  

⎯ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

 

В характеристике выпускника:  

⎯ отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

⎯ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) нацелена на 

создание организационно-педагогических условий для формирования УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программам основного общего образования; 

- системно - деятельностного подхода к организации образовательной 

деятельности; 

- развивающего потенциала основного общего образования. 

Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в структуре самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и процессуальных (операциональных) характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Умение учиться - значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Цель настоящей программы является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно - деятельностного подхода, с тем, чтобы сформировать 

у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

- развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих 

теоретикометодологических положениях: 

- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные 

положения которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую 

структуру учебной деятельности учащихся; 

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). 

- системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 
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предполагает переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть 

переход от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

-переход от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

- переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, при этом, учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

- формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

- при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: 

- уроки одновозрастные и разновозрастные; 

- занятия, 

- тренинги, 

- проекты, 

- практики, 

- конференции, 

- выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы. 

Программа состоит из четырех разделов: 

1 раздел - «Личностные универсальные учебные действия», 
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2раздел - «Регулятивные универсальные учебные действия», 

3 раздел - «Познавательные универсальные учебные действия», 

4раздел - «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

 

Раздел 1 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие личностных универсальных 

учебных действий. 

Задачи раздела программы: 

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), 

- ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Ключевое направление первого раздела программы - формирование психолого-

педагогических условий для самоопределения школьника. 

Самоопределение понимается как определение человеком своего места в школьном 

коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, 

определение своего способа решения жизненных проблем. 

В процессе самоопределения каждый человек решает две основные задачи: 

обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий, 

значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип - действие смыслообразования, то есть установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она 

осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип - действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое 

оценивание предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

Раздел 2. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие регулятивных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи раздела программы: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

МБОУ «Кадуйская средняя школа» и за его пределами, включая: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно; 

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора; 

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в 

соответствии с правилом, нормой; 
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- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ 

действия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и 

действий; 

- прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к преодолению препятствия. 

Раздел 3. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие познавательных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи раздела программы: 

- развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные 

характеристики объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

- развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 
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- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового 

характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных 

способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские 

действия (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, 

структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями, 

формирование элементов комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор 

оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод). 

Раздел 4. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи раздела программы: 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно 

учитывать позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, 

одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, 

принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную 

деятельность в группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, 

задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач - аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ 

компетенции учащихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 
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- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество учащихся: ученики помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 



153 
 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

- руководителя, «режиссёра» группы; 

- выполнять функции одного из участников группы; 

- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
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составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: 

- соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); 

- оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы 

в группе, паре; 

- действия учащихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

учащегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащегося себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 
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Дискуссия: 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 

лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
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человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

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

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Системно-деятельностный подход активная роль учащегося в учении изменение 

содержания взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками участие учеников в 

выборе методов обучения 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

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

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в 

основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

 

Педагогические технологии 
Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы (предметные 

области) по приоритетному 

использованию педагогических 

технологий 

Технология проектного 

обучения: 

- замысел; -реализация; 

-продукт 

Коммуникативные 

УУД. 

Познавательные 

УУД. Регулятивные 

УУД. Личностные 

УУД. 

-Технология - иностранный язык -

Естественно-научные предметы -

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Технология проблемного 

изложения учебного 

материала (образовательная 

задача: организация 

условий, провоцирующих 

детское действие) 

Познавательные 

УУД. 

-Математика и информатика 

- Естественно-научные предметы 

- Филология -ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные 

УУД. Регулятивные 

УУД. Личностные 

УУД. 

-Естественно-научные предметы -

Филология 

-Математика и информатика 

Коммуникативно-диалоговые 

технологии 

Коммуникативные 

УУД. Регулятивные 

УУД. 

- Филология 

- Искусство 

- Математика 

- Естественно- научные предметы 
Технология развития 

критического мышления 

(развитие 

коммуникативных умений, 

умения работать с 

информацией) 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

-Естественно-научные предметы -

Филология 

-Математика и информатика 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Химия 

-Общественно-научные предметы 

Кейс - технология 

Познавательные 

УУД. Регулятивные 

УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

-Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Физическая культура 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
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место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 

Учебные ситуации 

 

ситуация-проблема - ситуация- ситуация-оценка ситуация-тренинг 

протопитреальной иллюстрация - прототип - прототип 
проблемы, которая — прототип 

реальной 

реальной ситуации стандартной или 

другой требует оперативного ситуации, которая с готовым ситуации (тренинг 
решения (с помощью включается в 

качестве 

предполагаемым возможно 
подобной ситуации факта в лекционный решением, которое проводить как по 
можно материал (визуальная следует оценить, и описанию ситуации, 

так и вырабатывать образная ситуация, предложить своё по её решению) 
умения по поиску 

оптимального 

решения) 

представленная 

средствами ИКТ, 

вырабатывает умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа её 

решения) 

адекватное решение  
 

Эффективной стратегией развития УУД в основной школе является использование 

определенных типов задач, ориентированных на формирование конкретного типа учебных 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

ориентированных на: 

- личностное самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивацию; 

- нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

ориентированных на: 

- планирование; 

- рефлексию; 

- ориентировку в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекцию. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью: 

- задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задач и проектов на сериацию (сериация, согласно Ж. Пиаже, упорядочение 

предметов по некоему признаку размеру, цвету и пр.), сравнение, оценивание; 

- задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

- задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 

- задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

тренингов, игр: 

- задач на учет позиции партнера; 

- задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задач на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренингов коммуникативных навыков; 

- ролевых игр; 

- групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий 

является использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых 
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учебных заданий (проектов), которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: 

- планирование этапов выполнения работы, 

- отслеживание продвижения в выполнении задания, 

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

- поиск необходимых ресурсов, 

- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов 

классного коллектива. 

Условием эффективности этой стратегии является минимизация операционного 

пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранении 

за педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции. 

Стратегически значимым способом повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. 

2. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую школьником на протяжении 

длительного периода, возможно, даже в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

школьник — автор проекта — самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Учебный проект - прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции, развитию информационной компетентности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок «открытых» мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, этот тип задания позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

- исследовательская практика школьников; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение учебного предмета, 

предоставляют большие возможности для проектирования и реализации форм 

учебноисследовательской деятельности учащихся; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
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дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий с 

использованием УМК «Инновационная школа» 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ  

 Общие положения 

Каждый уровень  общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память.У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

1. Предметный курс «Русский язык» (5-9 класс) 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, 

формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы. Русский язык также является основой 

интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, способной жить и 

трудиться в условиях постиндустриального,информационного и поликультурного 

общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других 

наук. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
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навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства 

родного языка; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 

как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять 

цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и 

межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает 

в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой 

деятельности(аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах 

общения,основами культуры устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 

оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее 

основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими 

средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных 

норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 
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В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

означает предъявление материала не только в знаниевой,но и в деятельностной форме. 

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 

обучению: дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном; 

лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном). 

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в 

школе, лежит следующее: 

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – 

активный субъект учебной деятельности. 

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, 

интересов, возможностей и потребностей. 

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют 

когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение 

общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы 

сведений о языке, развитием познавательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-

деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, 

формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов 

деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной 

деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о 

системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления 

информационного обществаметапредметные умения, как адекватное понимание 

информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам, 

Интернету). 

Для овладения приемами наблюдения, сопоставления, анализа и систематизации 

материала в учебники включены проектные задания. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 

5–9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает 

последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи. 

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая 

деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий 

как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными 

видами речевойдеятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное 

восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), 

умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения 

(говорение и письмо). 

В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается 

разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу по 

формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, 
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систематизация речеведческих понятий, которые являются теоретической основой 

изучения связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 

расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет 

речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается роль речеведческих 

знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обязательным 

компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. При 

изучении данных разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности. 

В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории 

языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся 

представителях. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой 

компетенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном языке 

как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и 

культурой русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно 

реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое внимание уделено 

познанию русского языка как средства выражения национальной культуры, ее 

самобытности. В определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой 

картиной мира. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). 

Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 

позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается 

изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены 

местоимение, наречие, числительное. 

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и 

служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное 

и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 

конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложно-сочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» 

и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные части. 

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной 

деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

2. Предметный курс «Литература» (5-9 классы)  

Примерная программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной 

школы, с авторской программой Г. С. Меркина  
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Литература. Для процесса обучения в 5 классе «программной» скрепляющей 

идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской 

культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость приобщения школьников к чтению и 

к книге в современных условиях, авторы учебника сочли возможным показать на 

примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла книга в их духовных и 

художественных исканиях и чем питался их особый интерес к чтению и к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого 

процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными 

литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов,изображенных писателем. Здесь впервые происходит 

естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей. 

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах 

и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе 

введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй 

половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве 

c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 

характеристикой литературного процесса последующих эпох. 

Общая логика движения материала представляется следующей: 

Содержание материала 

5 класс    

Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в 

русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного 

возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней 

художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий. 

6 класс 

 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение 

в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 

личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к 

своим героям, созданным ими произведениям; характеристика отдельных произведений 

на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий 

(например, силлабо-тоническая система). 

7 класс  

Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки 

лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного художественного 

произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, 

характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм). 

Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес 

учащихся: приключения, фантастика. 

8 класс  

Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у 

школьников в данном возрасте новых представлений о личности, обществе, социально-

этических проблемах — произведения, в центре которых решаются темы и вопросы 

личности в истории; проблема «человек — общество — государство». Характеристика 

отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; 
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характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса (сентиментализм, 

романтизм). 

9 класс 

Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 

характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий 

историко-литературного процесса в русской литературе. 

То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с малых устных 

и письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно осваивают различные виды 

пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого лица),различные виды 

собственных рассказов (создание сказки, былины, песни, стихотворения, рассказа, 

доклада, эссе и т. д.), от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных 

жанров (на литературную и свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, 

летописи, поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.). 

Основное содержание курса 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 

образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и 

эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

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

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга 

в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ-

ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 

благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 

Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 
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«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина 

II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж 

в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 

Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 

античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 

романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и 

Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. 

Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». 

Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
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человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 

раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 

внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 

рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 

любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 

романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 

своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 

лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 

образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 

создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в 

русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 
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проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 

Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 

его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 

в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 

пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
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Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 

отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 
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К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

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

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 

её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 

История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 

жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 

тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 

Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 

персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 

метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 

принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 
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Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 

«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 

Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 

Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». 

И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 

русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение 

«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 
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изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 

обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 
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Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 

потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

— умение сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение 

по картине. 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 

текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 

9 класса должны усвоить и уметь пользоваться следующими: 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в фольклорных 

произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. 

Собиратели и исследователи фольклора. 

II. 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 

Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 

читатель). 

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. Образ — персонаж — 

герой — тип. Образ-персонаж, образ-пейзаж. Герой — лирический герой. Портрет. 

Коллективный портрет. 

III. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. Поэтическая речь как 

художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ,новелла, повесть, 

роман). Тематика и проблематика. Сюжет,фабула, композиция в эпическом произведении. 

Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов.Авторский замысел и 
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художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое 

стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. 

Строфа. Стопа.Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 

Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог 

(экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. 

Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, 

трагедия). Драматическая сказка. Творческая история пьесы. Специфика 

драматургического произведения. Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом 

тексте. 

IV. 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 

Содержание литературных произведений каждого класса основной школы учитывает 

эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов; в каждом 

классе предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь разделов (в 5 

классе, например - размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня русская и 

зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; произведения, 

зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; особенности детства 

писателей разных эпох и отношение их к книге и чтению и т.д.). То же самое можно 

сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или продолжаются темы и 

знакомство с творчеством писателей внутри групп классов (5—6, 7—8, 9) и внутри 

концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников, содержательно и логически 

связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в большей степени разговор о 

книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе осмысляют роль, значение и 

особенности художественной литературы, поднимаясь на новую ступень постижения 

литературного наследства, с которым им предстоит знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубокоосознали значение книги и 

чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к 

глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: 

первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, 

и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти 

последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

литературе; опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе 

XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения 

литературныхпроизведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого 

писателя и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых 

каждому грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак). 

Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу 

представлен в таблице. Мы даем, как правило, лишь первое упоминание о понятии или 

категории. 

Безусловно, в дальнейшем большинство из них углубляется и уточняется, и это 

отражено в разделе «Теория литературы» в представленных для изучения темах и 

разделах программы 5—9 классов. 

 

Родной язык (русский) 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются: 
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 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как

 явлению   культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предмет «Родной язык» на уровне основного общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на: 

•  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

•  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

•  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

•  формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

•  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Выпускник научится: 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
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переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

•  проводить лексический анализ слова; 

•  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 

Планируемые результаты освоения родного языка(русского) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка (русского)  и родной литературы (русской) как одной 

из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 
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            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 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: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы 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 

свертывание 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. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 
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7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке (русском); осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы отметок. 

 

Содержание обучения родному языку(русскому) 

5 класс 

 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихойи др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы,обладающие традиционной метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (4 часа). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 
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(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.).  

6 класс 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
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Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношенияотдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в формерод.п. мн.ч. 

существительных;ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах;ударение в формах глагола прошедшего времени;ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
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лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (6  ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
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настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

8 класс 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
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после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного 

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

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

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

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным;согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Пятый год обучения (17  ч) 



191 
 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 
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языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Родная литература (русская) 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 

народов Российской Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной 

историей, формирование представлений  о многообразии национально-специфичных 

форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений 

родной русской литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 

включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 
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литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета 

«Родная литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из 

которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые 

для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле 

русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой 

существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного 

предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета 

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

• формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

• формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

• формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка 

и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

• развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать 

связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 
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русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

русском севере и русской зиме; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

• развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах 

и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах 

в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии 

и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 
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• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 

с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

• развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  
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Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания»). 

Родные просторы  

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 
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По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира  

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома  

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома  

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души  

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана  

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 
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Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках  

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  
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 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана ( 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

3. Предметный курс «Иностранный язык» 

Предметный курс «Английский язык» (5-9 классы) 

Вклад учебного предмета «Английский язык» в достижение целей основного 

общего образования 

Английский язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
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– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Цели изучения английского языка в основной школе являются: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Содержание предметного курса 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 

8–9 классы. К концу обучения в основной школе (8–9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

– продолжать ли образование в полной средней школе (10–11 классы) или в 

начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

– если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне – 

базовом или профильном; 

– если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) 

выбрать? 

Помощь самоопределению школьников начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых 

учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том 

числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так 

называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 
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Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
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общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации; 

– письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
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изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; своение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Развитие языковых навыков 

В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний 

школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

приминительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

• аффиксация: 

- глаголы с префиксом re- (rewrite); 

- существительныессуффиксами-ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

- прилагательныессуффиксами-y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом-un (unsusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительныессуффиксами-teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

• словосложение: существительное + существительное (football); 

• конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – 

tochange – achange); 

• распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

• аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

- существительных-sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

• словосложением: 

- прилагательное + прилагательное ( well-known); 

- прилагательное + существительное ( blackboard); 

• конверсией: 

- прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

В 5–7 классах предполагается расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых и распространённых простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); 

сложносочинительных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, then, so; условных предложений реального 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 
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Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего 

и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения 

Говорение 
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Диалогическая речь 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. В 8-9 классах количество 

реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. Должны быть сформированы умения 

при ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-

обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5–7 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 – кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 – передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 – делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

– кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

– передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

– делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

– выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

– выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

– выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

– прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

– игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
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содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

– определять тему, содержание текста по заголовку; 

– выделять основную мысль; 

– выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

– устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание 

речи в 5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

– полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

– выражать своё мнение по прочитанному; 

– оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 классы); 

– прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 

классы). 

Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 

классах объём текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

– делать выписки из текста; 

– писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 

30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

– заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 

50–60 слов, включая адрес. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

– с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

– с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

– с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

– с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

– с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в 

странах изучаемого языка; 

– со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

– социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка; 

– речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
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изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

– писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

– правильно оформлять адрес на английском языке; 

– описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

– представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

– оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка, а также развитие 

специальных учебных умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

Немецкий   язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

– прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glück-lich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wun-derbar); 

– существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

– существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

– глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2)    словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau. hellblond); прилагательное + 

существительное (dieFremd-sprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия: 

– образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

– образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматические средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 
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деятельности учащихся» тематического планирования. 

– Нераспространенные и распространенные предложения. 

– Безличные предложения (Esistwarm. Es ist Sommer). 

– Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange 

das Bild an die Wand). 

– Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu. 

– Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollen wir lesen! 

– Все типы вопросительных предложений. 

– Предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(ManschmiicktdieStadtvorWeihnachten). 

– Предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen). 

– Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

– Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist). 

– Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben mac hen muss). 

– Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch). 

– Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem). 

– Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

– Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

– Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv). 

– Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

– Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

– Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

– Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

– Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

– Местоименные наречия (woruber, dariiber, womit, damit). 

– Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 

Prateritum (sich anziehen, sich waschen). 

– Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречии; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требую-

щих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

– Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

– Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

– Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

– Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

 

Иностранный язык 2-1 язык – немецкий) 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7классы и 
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/ 

8-9 классы. На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению 

тех навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также 

их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

-  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час); 

-  более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков -

родного, первого (ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и 

положительно сказывается на образовательную деятельность; с другой стороны 

возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  

- на ряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся 

оnыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно 

если изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, 

немецкий или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития 

достаточно много общего, например английский и французский, английский и 

испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процессов владения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихсянанемецкомязыке(переписка,возможныевстречисносителямиязыка) или 

имитировать  общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать образовательную 

деятельность, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Второй иностранный язык» 

являются следующие умения и качества: 

– мотивация изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
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к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 – работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 – пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Немецкий язык как второй 

иностранный» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

ГОВОРЕНИЕ 

Учащийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

АУДИРОВАНИЕ 

учащийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

ЧТЕНИЕ 

учащийся научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

ПИСЬМО 

учащийся научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
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опорой на образец). 

 • в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

учащийся  научится: 

• пользоваться алфавитом (определённого иностранного языка), знать 

последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

ФОНЕТИКА  

учащийся  научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

ЛЕКСИКА 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 5 класса; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

ГРАММАТИКА 

учащийся научится: 

– употреблять определенный и неопределенный артикль, сокращенную и слитную 

форму артикля, предлоги a и de с именами с определенным артиклем, безличные 

конструкции, указательные, притяжательные и вопросительные прилагательные, 

числительные до 100;  

– образовывать женский род и множественное число прилагательных; 

– определять место прилагательных в предложении; 

– выделять признаки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения  

  

 

4. Предметный курс «История России. Всеобщая история» (5-9 классы) 

История. Ценностно-целевые приоритеты каждого раздела и тематического блока 
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(главы) в программе и учебнике представлены в виде ключевых вопросов. Они 

определяют угол зрения в изучении новой информации и источников, помогают учителю 

расставить аксиологические акценты, выделить главное в тексте учебника. 

В формулировках предметных единиц содержания использованы развернутые 

тезисы, которые, в соответствии с ключевыми вопросами, обозначают направления 

ученических исследований и обобщающих выводов. Основные понятия выделены 

жирным шрифтом и указаны в том учебном содержании, на основе которого они 

формируются. 

Процессуальная сторона курса «История Древнего мира» поддерживается 

обновленным методическим аппаратом школьного учебника. Система вопросов и заданий 

носит комплексный характер: ключевые вопросы раздела/учебной темы «рассыпаются» на 

открытые и проблемные вопросы внутри параграфов, а затем вновь «собираются» в 

обобщающие и перспективные вопросы и задания после параграфа/темы. 

Преобладающая часть вопросов и заданий носит открытый, проблемный, 

дискуссионный характер, направляя учеников к своему — «живому» знанию, 

переживанию положительных эмоций от приобщения к древнему прошлому, ощущению 

«связи времен». 

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

— целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как важном и оригинальном периоде 

всеобщей истории, в котором вызревали современные народы, языки, религии, 

государства, формы их взаимодействия и противостояния, а также феномен единства мира 

в многообразии культур; 

— яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с историей 

важных научных открытий; 

— способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов далекого прошлого; 

— представление об мифах как органичной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

— умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, соотносить 

годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра»; 

— умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные 

карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

— умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира 

(время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.); 

— умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 

истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

— умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников 
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и их современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации, а также приемы творческой 

реконструкции образов прошлого; 

— умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, 

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

— умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока или 

Античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 

причинах и значении; 

— умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей в разные периоды истории Древнего мира; 

— готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего 

мира включают в себя: 

— способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

— готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

— умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

— способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

— представление о видах идентичности, актуальных для становления человека и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире и эффективного 

взаимодействия с «другими»; 

— приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

— опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Курс «История Средних веков» продолжает начатое школьниками в 5 классе 

изучение систематического курса всеобщей истории. Он вносит важный вклад в решение 

общих задач изучения истории в школе. 
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Решению этих задач способствует содержание курса «История Средних веков», 

представленное обязательными содержательными линиями и их аксиологическими 

акцентами: 

Историческое время: период всеобщей истории с V по XV в.: от гибели античного 

мира и становления феодального общества до упадка средневековых форм жизни в 

Западной Европе — как важный этап исторического развития человечества, связующее 

звено всеобщей истории между Античностью и Новым временем, «колыбель» 

современной Европы. Народы и страны других регионов Земли изучаются как 

самобытные историко-культурные явления в эпоху Средневековья. 

Историческое пространство, культурно-географические границы которого на 

протяжении Средневековья расширялись благодаря освоению новых земель; более 

масштабным, чем в древности, миграциям (Великое переселение народов, арабские 

завоевания, походы норманнов, крестовые походы и др.); 

- активной хозяйственной, политической и культурной деятельности народов в 

различных регионах мира. Вместе с тем центр исторического пространства из Византии, 

преемницы античного Рима, на рубеже раннего и зрелого Средневековья перемещается в 

Западную Европу, которой к концу XV в. уже становится тесно в собственных границах. 

В то же самое время в Юго-Восточной Азии, на большей части Африки и в Америке 

продолжается «своя жизнь», с которой европейцы преимущественно знакомятся уже в 

зрелом Средневековье. 

Историческое движение: 

— эволюция трудовой и хозяйственной деятельности народов Средневековья, 

прежде всего в сельском хозяйстве, ремесле и торговле, в результате которой за 

тысячелетие резко изменилась природно-географическая карта Европы, условия жизни 

людей и характер производственных отношений в феодальном обществе; 

— формирование новых этнокультурных, религиозных, социальных и 

профессиональных общностей людей, их место и роль в истории государств и народов 

эпохи Средневековья; 

— образование, развитие и упадок феодальных государств на разных стадиях 

европейского Средневековья, синхронные им исторические формы и типы государств в 

странах Востока, Африки и Америки; 

— познание человеком окружающего мира и себя в нем на основе религиозного 

сознания и научного подхода; создание и распространение новой монотеистической 

религии — ислама, укрепление позиций христианской Церкви в политической жизни 

Европы и ее раскол на католичество и православие; судьба других древних религий в 

эпоху Средневековья; развитие наук и образования в христианском и мусульманском 

мирах; 

- духовная и художественная культура народов Западной Европы, Востока, Африки 

и Америки; возникновение культуры Возрождения в Италии; 

— формы контактов, взаимодействия и конфронтации людей, социокультурных 

общностей, государств, цивилизаций в разные периоды истории Средних веков, их 

ценностные основы и культурно-исторические последствия. 

Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все 

вышеназванные линии, — человек в истории. В курсе истории Средних веков она 

акцентирует вопросы нового отношения человека к миру природы, к «другим» людям, 

отличным от «своих» прежде всего религиозными взглядами, к социальным, религиозным 

и политическим институтам Средневековья, к его традициям и ценностям. 

В курсе истории Средних веков продолжается линия «исторические источники и 

«ремесло историка». Шестиклассники знакомятся с фрагментами трудов византийских, 

германских и арабских ученых, изучают вещественные и художественные памятники 

Средневековья, ищут «культурные следы» прошлого в современности. Оригинальными 

первоисточниками в этом курсе становятся географические карты, составленные на 

разных стадиях Средневековья и соответственно характеризующие представления 
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европейцев о мире, им знакомом и совсем неизвестном. 

В содержании учебника отражены все основные дидактические единицы 

Примерной программы ФГОС 2010 г. Этим во многом определяется структура учебника 

(в частности, тема «Раннее Возрождение», выходящая за рамки собственно средневековой 

культуры, рассматривается в курсе истории Средних веков). 

Авторы в основном идут по традиционному для российской школы пути 

конструирования курса истории Средних веков. 

Основным содержательным новшеством является перекомпоновка материала по 

истории раннего европейского Средневековья. До сих пор здесь господствовала схема, 

восходящая к тем далеким временам, когда первые русские учебники создавались на 

основе не всегда достаточного критичного использования французских и немецких 

прототипов. Авторы (М.А. Бойцов и Р.М. Шукуров) впервые переместили Византию с 

традиционной для нее периферии в самое начало курса, несколько потеснив 

раннесредневековый Запад с его «хрестоматийными» древними германцами. 

Основания для этого лежат как в особенностях нашей национальной истории, тесно 

связанной с историей Византии, так и, главное, в самой логике связного повествования, 

которая требует начинать систематический анализ с центрального явления эпохи или 

региона, а не, наоборот, с явлений относительно периферийных, хотя в исторической 

перспективе и немаловажных. 

«Смысловым центром» раннесредневекового средиземноморского общества был 

именно Константинополь. Без учета этого обстоятельства многое в истории Европы 

трудно понять. Примерно с эпохи крестовых походов Византия действительно все больше 

отодвигается в тень и сама постепенно становится периферией — соответственно для 

периода, начинающегося примерно с XII в., традиционная «западноцентричная» модель 

описания остается, как и ранее, вполне оправданной. 

Авторы учебника старались уйти от принципа механического суммирования 

курсов национальных историй отдельных государств, поэтому основное внимание 

концентрируется на процессах либо общих для крупных регионов в эпоху Средневековья, 

либо своеобразных, но между собой сопоставимых (христианский и мусульманский миры, 

Западная и Восточная Европа, Запад и Восток и т.д.). 

Основное внимание в курсе истории Средних веков, естественно, уделяется Европе 

в V—XV вв. Именно в высоком (зрелом) Средневековье европейское общество начинает 

постепенно приобретать знакомые нам очертания, формируется в результате переплетения 

различных культурных и политических традиций и влияний. В ходе Средних веков 

Европа постепенно накапливает в своих социальных и политических структурах, а также в 

культуре элементы динамики, что и приведет в начале Нового времени к 

«выплескиванию» европейской цивилизации за пределы собственно Европы. 

В разделе курса «Дальние страны» даны историко-культурные очерки по истории 

народов и стран Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья. 

Заключительный раздел курса «Перед сменой времен» возвращает школьников в Европу 

XV в. и кратко знакомит с событиями и явлениями, знаменующими собой «конец 

Средневековья» и преддверие Нового времени. Большое внимание в данном разделе 

уделяется возникновению и развитию культуры Возрождения. 

В отборе фактографического материала и в его компоновке, в изложении 

отдельных тем и сюжетов, в выборе первоисточников для самостоятельной работы 

школьников авторы учебника старались по возможности акцентировать связи истории 

Средних веков с курсом истории России. 

Образовательный и развивающий потенциал школьного учебника по истории 

Средних веков и учебного курса в целом усилены в соответствии с требованиями 

стандартов второго поколения для основной школы к ценностным и деятельностным 

результатам общего образования личности школьника. 

Дидактической единицей содержания программы является тематический блок — 

комплекс учебных занятий, объединенных общей темой и проблемной целевой 
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установкой, внутри которого происходит не линейное «прохождение» темы от одного 

урока/параграфа к другому, а логическое приращение знаний, умений, ценностных 

установок учащихся, развитие их опыта познавательной и социально-коммуникативной 

деятельности. 

Главная задача вводного занятия — помочь учащимся сформировать общее 

представление о хронологических границах и историко-географическом пространстве, 

источниках и проблемах, с которыми им предстоит встретиться при изучении истории 

Средних веков. Акцент в заключительной теме перенесен с проверки и контроля знаний 

на систематизацию и обобщение сквозных содержательных линий, расширение 

познавательного и коммуникативного опыта учащихся с помощью дискуссионных 

вопросов, различных проектов, творческих и поисковых заданий. 

Ценностно-целевые приоритеты каждого раздела и тематического блока в 

программе и учебнике представлены в виде ключевых вопросов. Они определяют угол 

зрения в изучении новой информации и источников, помогают учителю расставить 

аксиологические акценты, выделить главное в тексте учебника. 

В формулировках предметных единиц содержания использованы развернутые 

тезисы. Основные понятия выделены жирным шрифтом. 

Процессуальная сторона курса «История Средних веков» поддерживается 

обновленным методическим аппаратом школьного учебника. Система вопросов и заданий 

носит комплексный характер: ключевые вопросы раздела/учебной темы «рассыпаются» на 

открытые и проблемные вопросы внутри параграфов, к документам и иллюстрациям, а 

затем вновь «собираются» в обобщающие и проектные вопросы и задания после 

параграфов/темы. 

Другая особенность методического аппарата учебника по истории Средних веков 

— приобщение школьников к «ремеслу историка», отсюда постоянное внимание к 

хронологическим, пространственным и историко-культурным параметрам изучаемых 

событий и источников, их атрибуции, анализу и интерпретации. Рубрика «Документы» 

сопровождает почти каждый параграф/учебную тему, а комплексы вопросов и заданий 

включают атрибуцию источников и событий, логический и критический анализ 

информации, выявление позиции автора документа и т.д. 

Рубрика «Это интересно» представляет дополнительную информацию, которая 

расширяет и углубляет сведения каждого параграфа по отдельным аспектам или сюжетам 

темы. К этим текстам тоже есть многоуровневые вопросы и задания. 

Преобладающая часть вопросов и заданий носит открытый, проблемный, 

дискуссионный характер, направляя учеников к своему — «живому» знанию, 

переживанию положительных эмоций от приобщения к тайнам и сокровищам 

средневекового прошлого. 

Предметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

— целостное представление об историческом этапе развития человечества в V — 

XV вв. как важном и оригинальном периоде всеобщей истории, в котором в разных частях 

планеты существовали яркие и самобытные культуры, круг цивилизаций стал намного 

шире, чем в древности, и они уже занимали большую часть обитаемой суши; 

— понимание, почему именно христианская Европа, будучи на протяжении всего 

Средневековья только одной из нескольких крупных цивилизаций, к XV в. набрала силы 

для рывка вперед и будущих открытий; 

— яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важных научных открытий в 

эпоху Средневековья; 

— способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
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морально-этических вопросов средневекового прошлого; 

— представление об исторических легендах как органичной форме реконструкции 

прошлого в эпоху Средневековья и специфическом историческом источнике; 

— умения датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировых цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств 

эпохи Средневековья; 

— умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Средневековья, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные 

карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

— умения выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от 

современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в средневековом 

обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении 

географических знаний и мировоззренческих установок людей в V — XV вв.; 

— умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Средних 

веков (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни и др.); 

— умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 

истории Средних веков как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской 

цивилизации),так и относящиеся к разным цивилизациям (Восток — Запад, христианство 

— ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

— умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского общества 

(сословия, цехи, гильдии), 

- описывать памятники истории и культуры Средневековья, рассказывать о важных 

событиях, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

— умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков; 

— умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими 

явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 

культурно-историческом значении; 

— умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Средневековья, почерпнутыми из аксиологического анализа 

документов; 

— готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Средних веков, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних 

веков включают в себя: 

— способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 
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— готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

— умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, 

- сочинения, планы, схемы, др., презентации с использованием ИКТ, проекты); 

— способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Средних веков, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков включают в 

себя: 

— расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

— приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

эпоху Средневековья, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

— опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
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Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 
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Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
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Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 

В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
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(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX – начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
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населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 
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социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

– начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х-1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
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Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
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информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 



233 
 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV-начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
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естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
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государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ – начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 
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Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим –Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ-начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX-начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX-начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ-начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
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региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х–начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

 

5. Предметный курс «Обществознание» (6-9 классы) 

Обществознание    

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Обществознание.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.  

Личностные результаты:  

- мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

- наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
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государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления 

и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- выпускник должен обрести способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть 

различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются результаты в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и 

культурологии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностномотивационной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 
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- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социальнополитической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание предметного курса 

В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, 

как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность 

построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета 

могут быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания 

курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию 

для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по 

обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 

рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 

же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как 

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и 

ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует 

уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 

классе. 

Следующая логическая ступень – формирование у учащихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей 

частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его 

устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. 

Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 
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рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по 

обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 

социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры – происходит в 8-9 классах. При 

этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
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постановки цели до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

– умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

– относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

– знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

– умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
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руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

– знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

– понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

– понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

– знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

– знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

– понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

– понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 



243 
 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
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Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 
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Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

6. Предметный курс. Математика 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Математика – единая наука: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 

начала анализа и т. д., являются зависимыми друг от друга дисциплинами. Единое 

изложение всего предмета подчеркивает широту математических идей и общность 

развиваемых методов. 

Математика тесно связана с различными науками. Моделирование окружающих 

нас явлений и изучение возникающих моделей позволяет предсказывать результаты, 

которые не всегда можно проверить экспериментально. В этом состоит одна из главных 

задач математики, а поэтому систематическое рассмотрение практических задач играет 

важную роль в процессе обучения. 

Математика является важным элементом общей человеческой культуры и в 

значительной мере является одним из видов искусства. По словам Б.Рассела «математика 
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владеет не только истиной, но и высшей красотой – красотой холодной и суровой, 

подобной красоте скульптуры». Использование увлекательных задач позволяет 

подчеркнуть красоту математики и помогает сделать преподавание математики живым и 

менее формальным. 

Математика имеет свои законы развития и в силу того, что разрабатывает 

математический аппарат, который может применяться в различных сферах человеческой 

деятельности, носит абстрактный характер. Умение абстрактно мыслить вырабатывается 

постепенно, опираясь на конкретные реальные объекты. А так как восприятие мира в 

значительной степени зависит от психологических особенностей человека, то в процессе 

обучения математике приходится учитывать как образный, так и рациональный типы 

мышления. 

Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты сразу. 

Необходим долгий и трудный путь к осознанному пониманию вопроса. Поэтому важное 

значение имеет обучение по «спирали», когда систематическое возвращение к 

фундаментальным математическим понятиям позволяет постепенно переходить от 

наблюдений и экспериментов к точным формулировкам и доказательствам. 

В связи с природными различиями в склонностях и способностях и требованиях 

профессиональной ориентации целесообразно проводить преподавание математики по 

нескольким уровням требований к знаниям и умениям.  

Первый уровень – общегуманитарный, который предполагает овладение таким 

минимумом знаний, который необходим каждому культурному человеку.  

Второй уровень – технологический. Этот уровень должен обеспечить умения и 

навыки, которые позволят успешно продолжить обучение в вузе.  

Третий уровень – специализированный. На этом уровне следует стремиться к 

воспитанию профессионального интереса к математике и сознательному овладению 

логикой рассуждений, что необходимо для обучения на математическом или близких к 

нему естественнонаучных факультетах университета. 

УМК по математике для 5-9 классов создан на основе требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования.  

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия (планиметрия). Наряду с этим в 

содержание основного общего математического образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования. При этом первая линия – «Логика и 

множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» 

– способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию первоначальных сведений об алгоритмах и выработке умений 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

натуральными, целыми, дробными числами, составляющими в совокупности множество 

рациональных чисел, а также первоначальное знакомство с иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой 

линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же 

как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 
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арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, для 

исследования в общем виде классов задач и их приложений к решению практических 

задач из окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками начальных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» – компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся правильного отношения к абсолютному 

большинству процессов, происходящих в природе, в социальном развитии общества, в 

экономике и других сферах деятельности человека. Содержание данного раздела 

предназначено для выработки навыков и умений воспринимать и критически 

анализировать большие объемы информации, представленной в различных формах 

(последовательности данных, таблицы, графики и т.д.), понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение в данном разделе основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. Изучение элементов статистики позволяет обогатить представления 

о современной картине мира и методах его исследования, выработать представления о 

статистике как об источнике социально значимой информации. 

Цель содержания раздела «Геометрия (планиметрия)» – развить у учащихся 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», позволяет моделировать геометрические закономерности в форме 

алгебраических соотношений, благодаря чему значительно расширяет возможности 

учащихся в решении задач геометрического содержания. Блоки «Координаты» и 

«Векторы» в значительной степени отражают межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса 

математики. Соответствующий материал нацелен на формирование у учащихся 

правильных представлений о выводе новых утверждений из множества посылок 

(следствия), о сохранении сути решаемой математической задачи (эквивалентность или 

равносильность). Изучение элементов логики и теории множеств в значительной степени 

рассчитано на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
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Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

предусматривается особых уроков, не предполагается контроль усвоения, но содержание 

этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный 

фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования, который позволяет продемонстрировать огромные достижения человеческой 

цивилизации в сфере абстрактного мышления и его приложения к развитию научно-

технического прогресса. 

Изучение математики по УМК «Математика. 5-9 классы» в основной 

общеобразовательной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

– владение базовым понятийным аппаратом: 

– развитие представлений о числе; 

– овладение символьным языком математики; 

– изучение элементарных функциональных зависимостей; 
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– освоение основных фактов и методов планиметрии; 

– знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

– формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

– овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

– выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

– выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

– пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

– решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

– строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

– использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

– выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

– измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

– применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

– использовать основные способы представления и анализа статистических 

данных; решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

– применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

– точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения. 

В силу новизны многоуровневой системы обучения рекомендуется с 5 по 9 класс 

изучать единый предмет «Математика» (интегрированный), в котором параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5 – 6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах состоит из разделов «Алгебра» и 

«Геометрия». Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический материал, простейшие 

элементарные функции, в том числе и квадратный корень, а также элементы 

вероятностно-статистической линии. 

Раздел «Геометрия» традиционно изучает евклидову геометрию, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования, а также содержит элементы 

неевклидовой сферической геометрии и элементы неевклидовой геометрии Лобачевского. 

Место предмета в учебном плане. 
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5  класс 5 ч математики, всего 170ч. 

6  класс 5 ч математики, всего 170ч. 

7 класс 5 ч математики, всего 170ч. 

8  класс 5 ч математики, всего 170ч. 

9 класс 5 ч математики, всего 170ч. 

Итого  850 часа 

 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 

изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, 

его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 

Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов 

на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного 

(образовательного) плана. Изучение теории вероятностей и статистики может быть 

продолжено и в старших классах. На углубленном уровне возможно более подробное 

изучение условной вероятности и связанные с этим задачи на вычисление вероятности 

произведения событий. 

Система вопросов и заданий в курсе математики 5-9 классов позволяет учитывать 

возрастные и психологические особенности учащихся, а так же их индивидуальные 

интересы. Задачи и задания способствуют развитию критического мышления, овладению 

приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала, формируют умение 

учиться и организовывать свою деятельность.  

Содержание УМК «Математика» для учащихся 5-9 классов способствует 

формированию интереса к углубленному изучению предмета на старшей ступени 

обучения.  

 

 

7. предметный курс Биология. 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Место предмета в учебном плане: 

в 5 классе – 1 час в неделю (34 часа)  

в 6 классе - 1 час в неделю (34 часа)  

в 7 классе – 1,5 час в неделю (51 часов) 

в 8 классе  - 1 час в неделю (68часов) 

в 9 классе - 1 час в неделю (68 часа) 

Итого: 255 часов  

 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных 

линий: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 
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грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностяхпсихических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, мета-предметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальнойситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболееобщими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, 

- овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

8. предметный курс География. 

 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 
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географии; 

- формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

- формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Источники географической информации 

 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
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температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
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почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 
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население,особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение 

России. 

Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение 

страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно - ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
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зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленностьих компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
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экономическимифакторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металло ёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно - 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

 

9. Физика 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной 

школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
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Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 - сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

- понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
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- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на 

повышенном уровне.  

Основное содержание учебного предмета. 

Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании 

научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. 

Механика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и ускоренное движение. 

Движение по прямой и поокружности. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые 

механизмы. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. 

Звук. Громкость и высота тона звука. 

Молекулярная физика 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. Температура. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатное 

состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. Испарение и конденсация. Кипение. 

Плавление и переход в твердое состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество теплоты, 

теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. Паровой двигатель, 

двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент полезного действия. Второй 

закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия электрического поля. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Напряжение на участке электрической цепи. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля―Ленца. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и в вакууме. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства 
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электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных колебаний. Свет. Интерференция, 

дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление света. Оптоволоконная связь. 

Линза. Ход световых лучей в линзе. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение 

и испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия и импульс фотонов. 

Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. Период полураспада. Связь массы и 

энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся Вселенной. «Большой взрыв» и 

эволюция состояния материи во Вселенной. 

Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков физической 

культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня и самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Деятельностная основа современного образования по физической культуре 

базируется на концепции личностного социального и познавательного развития учащихся, 

что определяется характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт 

структурную организацию учебного предмета, которая направлена на формирование 

физкультурной грамотности, культуры здоровья, активного вовлечения детей в 

самостоятельные занятия по укреплению собственного здоровья, развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий в различных формах досуга и отдыха с 

использованием средств физической культуры. 

Никто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта 

сила делает неуклюжего - ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, всегда 

жалующегося на усталость – выносливым, болезненного – здоровым. Хорошая 

физическая подготовка позволяет быстрее осваивать новые сложные производственные 

профессии; она же стала одним из решающих факторов подготовки летчиков, 

космонавтов, военных.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – 

внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, 

улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически 

развитые юноши и девушки, как правило, успешно воспринимают учебный материал, 

меньше устают на уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний.  

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как 

личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на 
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сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают 

не только существенные биологические изменения в организме, но в значительной мере 

определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон 

личности, характеризующих духовный мир человека.  

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, 

повышение образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения – все 

это, безусловно, определяет более раннее и более высокое интеллектуальное развитие 

современной молодежи. Ускоренное созревание организма повышает умственную и 

физическую работоспособность юношей и девушек, что позволяет им успешнее 

справляться со значительно возросшими требованиями школьных программ. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Содержание программы 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика 

его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных 

ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 
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гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток: составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей  занятий, определение их направленности и 

содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 

играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: 

ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

 

3. Физическое совершенствование. 

. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 
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-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Плавание.  

- старты; 

-повороты; 

-ныряние ногами и головой; 

-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, 

брасса. 

Футбол: 

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 
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- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: 

           Развитие выносливости 

-повторное проплывание отрезков; 

-игры и развлечения на воде 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

Футбол  

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед). 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
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укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
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- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 - способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 
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В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

11. Химия 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Главные цели основного 

общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
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Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого  химические знания; 

3) приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

1) вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

2) химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

3) применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

4) язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 
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1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

1) - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

Основное содержание учебного предмета. 
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Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химический анализ и 

синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений химических реакций. 

Теоретические основы химии 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, 

электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период 

полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные 

электроны. Степень окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы и 

ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные и 

неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств 

веществ их строением. Простые и сложные вещества. Представления о строении 

газообразных, жидких и твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. 

Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс перестройки 

атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. Абсолютные и 

относительные массы атомов и молекул. Моль – мера количества вещества. Закон 

Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. Тепловые 

явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. 

Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о рН. Условия 

необратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных 

металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном 

элементе. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии. Антикоррозионные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия 

связи и теплота образования соединений. Стандартное состояние. Экзо- и 

эндотермические реакции. Теплота сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его 

разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. 

Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

Основы неорганической химии 

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов 

неметаллов. Физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения 

элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические свойства 

металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их 

соединения. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Черные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов 

и способы защиты от коррозии.  
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Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. 

Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными 

классами неорганических веществ. 

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. 

Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и изомерия – причины 

многообразия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, 

непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол – 

родоначальники гомологических рядов. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о гетероциклах. 

Азотистые основания. Генетическая связь между классами органических соединений.  

Химия и жизнь 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные 

соединения – основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. 

Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные вещества. Вред, 

причиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные и 

органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. 

Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасности при работе со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства.  

Основные продукты промышленной химии (аммиак, серная кислота, 

минеральные удобрения, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). 

Понятие о нефтехимии. 

12. Технология 

Образовательная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

 

функции: 

- информационно семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения 

и задает распределение времени по разделам содержания; 

- организационно плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

- общеметодическое руководство. Задаются требования к материально техническому 

обеспечению образовательной деятельности, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально экономических условий 
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обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных 

направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 - культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 - основы черчения, графики, дизайна; 

 - элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 - влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 - методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 - история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

- с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 

- с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; 

- культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 - навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

- навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 
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использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места; 

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека.  

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 

и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

- распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного 

и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научнотехнических достижений; 

- возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

- возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно 

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебнопрактическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват 
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всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтноотделочных и 

санитарнотехнических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 

технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений 

и санитарнотехнических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, 

восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, 

профилактика и ремонт санитарнотехнических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. Особенности реализации примерной программы по технологии, 

направление «Сельскохозяйственные технологии» для сельской школы. В сельской школе 

сложилась практика комбинированного изучения технологий как промышленного, 

сервисного, так и сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с 

учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, 

включающие разделы по агротехнологиям и технологиям животноводства, а также 

базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и технологиям ведения 

дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с учетом 

сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения 

технологии. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программах 

отведено сельскохозяйственным проектам социальной направленности, которые 

позволяют расширить учебноматериальную базу обучения сельскохозяйственным 

технологиям и одновременно решать задачи социального воспитания школьников. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 
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раздела получает возможность: 

познакомиться: 

 - с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 - с назначением и технологическими свойствами материалов; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить необходимую информацию в различных источниках; 

 - применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 - конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 - находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 - планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 - распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 - формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения техникотехнологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративноприкладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 
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подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого техникотехнологические знания; 

- развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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- проявление техникотехнологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие 

базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательнотрудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 
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техникотехнологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественноматематического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

в трудовой сфере: 

 - планирование технологического процесса и процесса труда; 

 - подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 - соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
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- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательнотрудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиологопсихологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая – должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Искусственная среда – техносфера опосредует взаимодействие людей друг с другом, 

со сферой природы и с социумом. 

Основное содержание учебного предмета. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения1. Металлы, сплавы, их 

 

1   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из 

пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной  поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. Изготовление изделий из 

конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления 

изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия 

дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, 

контрольноизмерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 

сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; 

выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративноприкладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды 

декоративноприкладного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, 

распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных 

и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Возможные последствия нарушения технологических процессов. Профессии, 

связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 

отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. Выполнение влажнотепловой обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды 

рукоделия и декоративноприкладного творчества. Народные промыслы России. 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества 

изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
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изготовлением швейных изделий.  

 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание 

первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

 

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарнотехнических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 

и оснастки при выполнении санитарнотехнических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительноотделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Использование основных инструментов для ремонтноотделочных 

работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтноотделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение 

на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации т. Применение индивидуальных средств защиты при современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических или 

ремонтноотделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 
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бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли 

в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

13. предмет «Изобразительное искусство» 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

- на подготовку учащегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Образовательная программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам 

изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и 

более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при 

изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
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в ценностно-ориентационной сфере: 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира;  

в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать изученные виды пластических искусств; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 
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развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: 

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов. 

Основное содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и 

графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и 

воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в 

живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и 

композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика его образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 

зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов 

(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и 

великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны 

в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с 

произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И. Суриков, И.Е.Репин, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С. 

Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 
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искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, 

П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-

временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер 

творчества в синтетических искусствах. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 

пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, 

мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой 

(предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

 

 

14. предметный курс Музыка 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

 - развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

– - развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 
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предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает также 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального 

искусства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение музыки должна быть направлена на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

- умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

- формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 
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отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере:  

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: 

музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в 

музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; 

отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия; 

взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

В рабочей программе учтен региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся 5-7 классов с музыкальными традициями, 

композиторами и исполнителями, песнями и музыкальными инструментами 

Вологодской области, родного края  

5 класс: 

1.Вокальная музыка родного края.  

2.Вологодский фольклор.  

3.«Всю жизнь мою несу родину в душе...».Творчество Гаврилина. 

 4.«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» Музыка вологодских композиторов.  

5.Колокола родного края. 

6.«О доблестях, о подвигах, о славе...» Подвиги вологжан 

6 класс: 

1.Музыка родного края.  

2.Фольклор северного края. 

3. Монастыри вологодчины.  

4.Творчество композиторов вологодчины.  

5.«Перезвоны». Молитва.  

6.Творчество Гаврилина.  

7. Симфонические оркестры вологодской области. 

7 класс: 

1. Вокальная и инструментальная музыка родного края. 
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2. Вологодский фольклор. 

3.Музыкальная жизнь родного края. 

4.Музыкальные театры Вологды. 

5. Творчество композиторов вологодчины. 

6.Симфонические оркестры и оркестры русских народных инструментов области. 

7. Современные  творческие коллективы (группы) родного края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные умения, навыки  и  способы  деятельности. 

рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 
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- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих 

задач. 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 



293 
 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
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- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

Содержание рабочей программы предмета Музыка» 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
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выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, дискомузыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка, проект. 

- Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины,  исследовательские проекты, уроки-концерты. 

Начиная с 6 класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 
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проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 

Впредлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов. Газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество(стихи, 

проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования 

команд(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализация), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

- актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 

-полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 

-умение делать выводы и обобщения; 

-самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

-умение аргументировать собственную точку зрения; 

-художественное оформление проекта(подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).Для исследовательской 

проектной деятельности в 6 классе рекомендуются следующие темы: 

1. «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве». 

2. «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе». 

3. «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы». 

4. «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего». 

5. «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему». 

6. «Авторская песня: любимые барды». 

7. « Что такое современность в музыке?» 

Для исследовательской проектной деятельности в 7 классе рекомендуются 

следующие темы: 

1.«Жизнь даёт для песни образы и звуки». 

2.«Музыкальная культура родного края». 

3.«Классика на мобильных телефонах». 

4.«Есть ли у симфонии будущее?». 

5.«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 

6.«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

7.«Музыка народов мира: красота и гармония». 

Критерии оценивания знаний по музыке.                       

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Анализировать музыкальные произведения. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 
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1. Самостоятельная работа. 

2. тест 

3. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

4. Кроссворды. 

5. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

6. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

7.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

8. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

исследовательских проектах, уроках-концертах.  

7. Ведение тетради по музыке. 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 -  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 

процессе; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 - формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 
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культуры; 

 - формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 - логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

 - применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

 - обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 - понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 - осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 - использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 - пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 
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осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 - действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 - понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 - первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 - основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 - представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

 - активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 - слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 - ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

 - наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 - моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 - использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 - воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, 

движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  



300 
 

 - планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 - творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 - организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 - оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

15. «Страноведение» 

 

Курс «Страноведение» рассчитан на учащихся 5-9 классов. Занятия проводятся по 

1 уроку в неделю и составляют 17 часов в каждом классе. 

Страноведческое содержание курса призвано расширить представления учащихся о 

менталитете и культуре жителей англоязычных стран. 

В курс вошли темы, которые не освещались или освещались недостаточно полно в 

начальных классах, но могут представлять определенный интерес для учащихся: история 

англоязычных стран, их культурное наследие, исторические ценности. 

Предполагается более глубокое знакомство учащихся с некоторыми 

национальными чертами характера жителей англоговорящих стран, их культурой и 

традициями. 

Знакомство с культурой данных стран осуществляется путем сравнения и оценки 

уже имеющихся знаний с вновь полученными, со знаниями о своей стране и о самих себе. 

Сравнивая себя с зарубежными сверстниками, школьники учатся выделять общее и 

специфическое, что способствует формированию понимания и доброго отношения не 

только к своей стране, но и к стране изучаемого языка, ее традициям, людям; 

способствует развитию диалога культур.  

Материал отобран по принципу системности, доступности, реальности усвоения.  

Курс «Страноведение» направлен: 

- на развитие способностей учащихся использовать язык как средство образования 

и самообразования в области культуроведения;  

- на художественно-эстетическое развитие при изучении английского языка и 

культуры англоязычных стран;  

- на удовлетворение современных познавательных интересов школьников в 

культуроведческом освоении мира и коммуникативных потребностей в межкультурном 

общении.  

Цель курса: создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, 

углубление знаний в сфере страноведения и мотивации в рамках изучения предмета 

“Английский язык”.  

Образовательные задачи:  

- создать условия для формирования бикультурных умений;  

- работать со страноведческой справочной литературой на русском и английском 

языках;  

- собирать информацию при чтении, аудировании, говорении, используя газетно-

журнальные материалы, художественную и учебно-страноведческую литературу, ресурсы 

Интернета для подготовки устных выступлений по страноведческой тематике как на 

русском, так и на английском языке;  

- решать и составлять культуроведческие викторины и кроссворды;  
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- выполнять культуроведческие проекты (в т. ч. с использованием 

информационных технологий) и участвовать в устных презентациях результатов по ним. 

- систематизировать, обобщить и закрепить лексические и грамматические 

средства, изученные ранее;  

- учить решать коммуникативные задачи, необходимые для общения (монолог, 

диалог и т.д.) в рамках базового и надбазового уровня овладения иностранным языком. 

Воспитательные: создание условий для осуществления нравственного воспитания 

(патриотизма, гуманизма, уважения к другим странам и их людям) и развития 

художественно-эстетического вкуса. 

Развивающие: создание условий для развития умения сравнивать, анализировать, 

систематизировать полученные знания; для понимания учащимися значения английского 

языка в диалоге культур. 

Требования к уровню знаний. 

Ученик должен: 

понимать: 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных rpамматических явлений;  

- основные нормы речевого этикета (UsefulEnglish), принятые в странах изучаемого 

языка;  

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, 

особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании и России.  

уметь: 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом;  

- описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение, 

использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать краткие тексты, выделять значимую информацию; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

- знать национальные особенности англоязычных стран в соответствии с 

изучаемыми темами; 

- уметь самостоятельно найти необходимую информацию по сети Интернет; 

- обобщить и систематизировать найденную информацию и представить ее в виде 

коллективных проектов, викторин, рефератов;  

- подготовить выступление на английском языке; 

- сопоставлять реалии родной и иноязычной культуры; 

- оппонировать и защищать свою позицию при беседе. 

Учащиеся должны знать: 

- языковые нормы изучаемого языка. 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

— уважительное отношение к родному языку;  

— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
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— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально- нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную;  

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

— умение вести обсуждение, давать оценки; 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства  и науки;  

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других 

культур; 

— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли 

и значимости английского языка для будущей профессии; 

— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного в текстовой деятельности, к логическому изложению, расширение лексического 

запаса учащихся; повышение уровня практического владения. 

 

 

17.  Художественная графика 

Основными задачами преподавания предмета «Художественная графика» 

являются: 

 - овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

   ознакомление с особенностями работы в области декоративно –   прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 - развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического  чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к  искусству. 

        Для выполнения поставленных учебно–воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

        В основу программы вложены: 

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся; 

- система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

        Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 

материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть. 

 

 

18. ИНФОРМАТИКА 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
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профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 
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Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
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описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
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выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 
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файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 
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подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
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• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 
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медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

Данный учебный цикл имеет своей 

Целью - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- -дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-

цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы  являются: демократизация и гуманизация 

образовательной деятельности, педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических прави лот известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

 

22. «География Вологодской области» 

Цель курса: 
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Формирование системных знаний учащихся о культурных, природных и 

хозяйственных особенностях Вологодской области. 

 

Предмет «География Вологодской области» призван решать целый ряд 

образовательно – воспитательных задач: 

- обобщение и конкретизация учебного материала базового курса на уровне 

конкретного региона; 

- расширение знаний учащихся о своей области, поднятие престижа области в 

глазах  учащихся, повышение интереса к ней; 

- выполнение задач профессиональной ориентации учащихся через знакомство с 

основными отраслями хозяйства области; 

- развитие основ самообразования учащихся и подготовка их к будущему 

профессиональному образованию через формирование общеобразовательных умений и 

навыков ( как практических, так и интеллектуальных).  

Рабочая программа курса «География Вологодской области» разработана на основе 

регионального образовательного стандарта «География Вологодской области».  

В учебный предмет «География Вологодской области» входят два самостоятельных 

раздела «Природа Вологодской области» и «Население и хозяйство Вологодской 

области». 

Раздел «Природа Вологодской области» базируется на комплексе знаний, 

закладываемых в ряде учебных курсов: «Окружающий мир» (2 - 4 классы), «Биология» (5- 

9 классы), «География» (6-9 классы), частично «Физика» (7-9 классы) и «Химия» (8-9 

классы). Объектом изучения выступает территория области во всём многообразии её 

проявлений. 

Содержание раздела «Население и хозяйство Вологодской области» направлено на 

формирование системных знаний о законах экономики, проявляющихся в особенностях 

хозяйства региона, его отраслевой и территориальной структуре. 

Раздел базируется на комплексе знаний, закладываемых в ряде учебных курсов: 

«Окружающий мир» (2-4 классы), «География» (6-9 классы), «История» (8-9 классы), 

частично «Физика» (7-9 классы) и «Химия» (8-9 классы). Объектом изучения являются 

население и хозяйственный комплекс территории. 

 

География региона изучается, опираясь на новые и ранее изученные 

географические понятия. Таким образом, расширяются и дополняются знания, 

полученные на уроках географии.  

 

Введение  

Что изучает география Вологодской области. Что изучает краеведение, 

краеведческие знания, история краеведения, разделы краеведения.   

Топонимика. Что такое топонимика, как появляются географические названия. 

Топонимы Вологодской области. Старинные топонимы, русские топонимы XVI-XIX вв., 

современные топонимы, топонимические легенды. 

Генеалогия. Генеалогия,  родословное древо. Геральдика. Герб России, герб 

Вологодской  области, гербы городов  области, флаги. 

История освоения и заселения территории области. 

Вклад северян в освоении территории Сибири, Дальнего Востока. Русская 

Америка. 

Вологодская область – часть Российской Федерации. Территория. Положение 

Вологодской области в континентальном секторе таёжной зоны Восточной Европы.  

Оценка влияния географического положения и размеров области на её природу и 

хозяйство. Природа края. 

Геологическое строение и полезные ископаемые  

Геологическая история (архейско-протерозойский, палеозойско- мезозойский и 
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кайнозойский этапы) и геологическое строение Вологодской области. 

Структуры 2 порядка Русской плиты: склон Балтийского щита, Московская 

впадина. 

Осадочные полезные ископаемые. Подземные воды. Минеральные воды. 

Полезные ископаемые Кадуйского района. 

Рельеф и его хозяйственная оценка 

Роль  оледенений в формировании рельефа Вологодской области. Различия 

рельефа областей московского и валдайского оледенений. 

Карстовые проявления на территории области. Территориальные различия 

основных типов и форм рельефа Вологодской области. 

Пригодность рельефа для сельскохозяйственного производства и строительства.  

Рельеф  Кадуйского района 

Климат и климатические ресурсы  

Характеристика климата. Радиационные, циркуляционные и топографические 

(фактор подстилающей поверхности) особенности климатообразования.  Местные 

климаты. Годовая и сезонная динамика элементов климата. Агроклиматические ресурсы и 

агроклиматическое районирование. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы  

  Бассейны Северного Ледовитого, Атлантического океанов и внутреннего Арало – 

Каспийского бассейна. Главный водораздел. Реки. Крупные реки области – Шексна, 

Сухона, Кубена. Озёра. Вологодское поозерье. Водно – волоковые пути. Каналы. 

Водохранилища. Болота. 

Почвы и почвенные ресурсы  

Процессы почвообразования. Типы почв области: подзолистые, дерновые, 

болотные, дерново – карбонатные и аллювиальные. 

Соотношение и размещение почв: лёгкие и тяжёлые, карбонатные и 

бескарбонатные, плодородные и бедные, нормальные и избыточного увлажнения. 

Окультуренные почвы. Культур – технические работы. Осушительная мелиорация. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

Зональные (средняя и южная) и провинциальные особенности таёжной 

растительности.  

Лесная, луговая, болотная, водная растительность. Растения Красной книги 

Российской Федерации. Лесные ресурсы (основного и побочного пользования), луговые 

ресурсы (пойменные и материковые луга). Зональная фауна.  Ресурсы фауны. Редкие и 

исчезающие виды.  

Фенологические сезоны Вологодской области. 

Природные комплексы Вологодской области  

Природные комплексы средней и южной тайги. Ландшафты моренных равнин и 

холмов, озёрно – ледниковых и озёрных равнин, биогенных (болотных) равнин. 

Изменение природных комплексов под воздействием хозяйственной деятельности 

человека: сельскохозяйственной, лесохозяйственной, водохозяйственной и 

горнодобывающей. 

Природопользование  

Типы и виды природных ресурсов Вологодской области, оценка обеспеченности 

ими, размещение и использование в хозяйственном комплексе. Мероприятия по охране и 

восстановлению природных ресурсов. 

Города Вологодской области 

Города областного подчинения 

Областной центр – город Вологда: функции, застройка, планировка, 

инфраструктура, окрестности. 

Основание и краткая история города. Функции города: административная, 

промышленная, культурно – образовательная. Основные историко – архитектурные 
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памятники: историческая и современная застройка, планировка города. 

Город Череповец – главный промышленный центр области. Основание и история 

города.  

Промышленность – главная градообразующая функция. Промышленный узел, 

экологические проблемы города. Планировка, основные микрорайоны. Объекты культуры 

и образования. Памятники культуры и архитектуры. Город Великий Устюг: история, 

архитектура, народные промыслы. Основание города, история. Народные промыслы: 

история и современность. Знаменитые устюжане: землепроходцы, мастера промыслов. 

Город Сокол – молодой промышленный центр области. Роль географического 

положения в основании города. Деревообрабатывающая, целлюлозно – бумажная и 

пищевая промышленность. Основные предприятия, экологические проблемы города. 

Города районного подчинения 

Город Кириллов. История, архитектура, окрестности. Роль водных путей в 

основании города. Кирилло – Белозерский историко – архитектурный и художественный 

музей – заповедник. 

Город Белозерск – старейший город области. История и архитектура.Основание и 

история города. Памятники архитектуры. Краеведческий музей. 

Город Вытегра – порт на Волго – Балтийском водном пути. Основание и история 

города. Волго – Балтийский водный путь. Памятники архитектуры, краеведческий музей. 

Город Устюжна – центр древней металлургии. Основание и история 

города.Устюжна Железнопольская. Памятники архитектуры. 

Город Тотьма. Основание и история города. Памятники 

архитектуры.Краеведческий музей. Тотемские землепроходцы. 

Другие города области: Бабаево, Грязовец, Кадников, Красавино, Никольск, 

Харовск. 

Основные функции малых городов области. 

Посёлки городского типа: Вожега, Кадуй, Чагода, Шексна: административные 

функции, промышленная и транспортная роль, людность. 

Сёла Вологодской области. Административные центры: Нюксеница, Тарногский 

Городок, им.Бабушкина, Липин Бор, Верховажье, Кичменгский Городок, Устье, Шуйское, 

Сямжа. 

 

Население и хозяйство края. 

Экономико – географическое положение  

Соседское положение: соседние области, соседские связи, возможности 

интеграции. Транспортное положение. Положение относительно ресурсных баз и районов 

потребления продукции. Роль области в территориальной структуре хозяйства Северного 

экономического района.   

Население и трудовые ресурсы   

Численность, плотность, половозрастная структура. Старение населения области. 

Динамика численности. Городское и сельское население. Национальный состав 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост. Миграции: качественные и 

количественные показатели, направления миграционных потоков. Категории людности 

населённых пунктов. Сельские населённые пункты: деревни, сёла, хутора. Города: 

областного и районного подчинения; древние и молодые. Посёлки городского типа. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население: динамика численности, 

квалификация, система подготовки кадров. 

Хозяйство Вологодской области   

Формирование отраслей промышленности в Х!Х – начале ХХ века. Предпосылки 

развития отраслей специализации. Изменение структуры хозяйства Вологодской области 

в ХХ веке. Структурно – экономические и ресурсные проблемы развития хозяйства. 

Промышленность  

Факторы развития промышленности: фактор природных условий и природных 
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ресурсов, социально – экономические факторы. Ресурсные базы. 

Топливно – энергетический комплекс. Торф и гидроэнергоресурсы – собственная 

база ТЭК. Поставки топливных ресурсов. Газификация области. Электроэнергетика 

Вологодской области. 

АО «Северсталь»: факторы формирования и размещения, ресурсная база, роль в 

металлургии России. Сталепрокатный завод: технологии, продукция, поставки. 

Экологические проблемы. 

Коксохимическое производство АО «Северсталь». «Череповецкий Азот». 

«Аммофос». 

Виды сырья, направления поставки, виды продукции и география связей. 

Экологические проблемы. 

Отраслевая структура машиностроения. Факторы размещения предприятий. 

Продукция машиностроения, связь с другими отраслями. Вологда – главный центр 

машиностроения области. Крупнейшие предприятия. 

Сырьевая база лесопромышленного комплекса в Вологодской области. Структура 

и перспективы развития лесопромышленного комплекса. Крупнейшие леспромхозы 

области. Центры деревообработки. Факторы размещения отраслевых центров. Лесохимия. 

Экологические проблемы отрасли. 

Отраслевая структура комплекса по производству строительных материалов, 

сырьё, ресурсная база, факторы размещения. География стекольной промышленности, 

производства кирпича, асфальта, железобетона. Экологические проблемы. 

Агропромышленный комплекс  

Роль агропромышленного комплекса в структуре производства Вологодской 

области. Доля агропромышленного комплекса области в общероссийском разделении 

труда Вологодская область как агропроизводственная база Севера. Структура  

агропромышленного комплекса Вологодской области, схема связей. 

Структура сельскохозяйственных угодий и их размещение. Обеспеченность 

области сельскохозяйственными угодьями. Специализация сельского хозяйства. Ведущая 

роль животноводства, подчинённая – растениеводства. 

География отраслей животноводства, факторы размещения. Молочное 

животноводство. Крупнейшие молочные комплексы. Свиноводство. Птицеводство. 

Рыборазведение. Пчеловодство. Овцеводство. Проблема расширения кормовой базы 

животноводства. 

География отраслей земледелия. Зерновое хозяйство. Льноводство. Производство 

кормовых культур, картофеля и овощей. Плодоводство и садоводство. Районированные 

сорта. 

Ремонт сельскохозяйственной техники. Производство комбикормов, удобрений и 

минеральных добавок. Мелиорация, её виды и последствия. 

Пищевая промышленность: структура отрасли, география и факторы размещения. 

Крупнейшие молочные, мясные, мукомольные, рыбоперерабатывающие предприятия, 

хлебокомбинаты, кондитерские производства. 

Льнопереработка. Комбинирование в льноперерабатывающей промышленности. 

Швейная промышленность. Кружевоплетение. Другие предприятия лёгкой 

промышленности: овчинно – меховое производство, производство валяной обуви. 

Экономические связи предприятий агропромышленного комплекса. Возрождение 

льноводства. Перспективы фермерства и производственных объединений. 

Инфраструктура  

Производственная и социальная инфраструктура Вологодской области. Виды 

услуг: торговля, транспорт, связь, образование. 

Транспорт как фактор размещения населения и развития хозяйства. Главные виды 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, трубопроводный, 

проводной (ЛЭП). Железнодорожные магистрали. Автодороги федерального и областного 

значения. Внутренний водный транспорт. Каналы. Волго – Балтийский  и Северо – 
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Двинский водные пути. Грузооборот и пассажирооборот. Важнейшие транспортные узлы. 

Традиционные виды связи: телеграфная, телефонная, радиотелевизионная. 

География здравоохранения, образования, сферы обслуживания. Социальные 

проблемы села. 

Экономические связи Вологодской области  

Экономические связи области в пределах России. Объём и структура ввозимых и 

вывозимых грузов. Структура экспорта и импорта. Основные предприятия – экспортёры. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты изучения курса «География Вологодской  области»: 

– понимать роль различных источников географической  информации 

краеведческого характера; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Вологодской области: 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Вологодской области; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических 

проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Вологодской 

области; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Вологодской области; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Вологодской области; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию 

Вологодской области. 

Личностным результатом обучения географии Вологодской области является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии Вологодской области: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Вологодской области). Представление о Вологодской  области как 

неотделимой части России, её месте и роли в нашей стране. Понимание неотделимости 

географического пространства Вологодской  области от России. Осознание значимости и 

общности проблем человечества готовность к их решению. 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 



318 
 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания учебника и рабочей тетради, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География Вологодской 

области» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

Вологодской области, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  
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– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

  

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе 

остаются следующие: 

 - совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

 - углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

 - осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

 - становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

 Принципы организации обучения по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 - Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления 

с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-

прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и 

традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной 

религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего 

поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

 - Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую 

опасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, 

углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к 

формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого 

явления. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

 - Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 
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религиозной культуре. 

 -  Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

 - Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные 

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать 

содержание обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, 

которые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить 

методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного 

изучения данного предмета в 5 классе. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. 

 Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры  

 Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 
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и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья 

 – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

 Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 

храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 - готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 - достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 - личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. Другая группа целей передает 

социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

 - воспитание чувства гордости за свою Родину, народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
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 - воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания; 

 - понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 - владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разном виде и разнообразной форме; 

 - овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 - использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Личностные результаты: 

 – осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 – понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 – проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 – стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

 – характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 – сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 – различать культовые сооружения разных религий; 

 – формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

 – рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 – кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 
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 – оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 – анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

Информационные: 

 – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 -  Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 

 - Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 - Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 - Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 - Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 - Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 - Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 - Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 - Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 - Работать с историческими источниками и документами. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся «Мы вместе». 

Идея, согревающая патриотизм  

– это идея общего блага…  

Воспитательное значение патриотизма громадно: 

это школа, в которой человек развивается 

к восприятию идеи о человечестве. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

1. Глоссарий. 

Глоссарий. 

Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

воспитательная система — упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у общеобразовательного 

учреждения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию 

учащихся;   

выбор — сознательное предпочтение человеком определенной линии поведения 

или конкретного поступка; 

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

индивидуальность— неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других 

индивидуумов и человеческих общностей; 

индивидуализация – система средств, способствующая осознанию растущим 

человеком своего отличия от других, пониманию своих ресурсов для самостоятельного 

выбора собственного смысла и цели жизни, это помощь обучающемуся в личном 

самоопределении по всем вопросам личностного становления и жизнедеятельности. 

 

личностно-ориентированный подход— методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, саморазвития и самореализации личности ребенка, становления 

его индивидуальности; 

личность — постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивидуума и характеризующее социальную сущность 

человека; 

Мониторинг- 

а) система мер, обеспечивающая наблюдение за состоянием объектов, процессов и 

пр. с целью их эффективного использования;  

б) определение небольшого числа показателей, отражающих состояние системы; 

контроль с периодическим слежением за объектом мониторинга и обязательной обратной 

связью. 

Мотивация – это побуждение, вызывающее активность действий и определяющее 

направленность этой активности. 

 

Образ жизни – это поведение, закрепленное в стереотипах повседневной 

деятельности 

Образовательное пространство – понятие, являющееся важной характеристикой 

образовательной деятельности и отражающее основные этапы и закономерности развития 

образования как фундаментальной характеристики общества, его культурной 

деятельности; пространство, объединяющее идеи образования и воспитания и образующее 

образовательную протяженность с образовательными событиями, явлениями по 

трансляции культуры, социального опыта, личностных смыслов новому поколению. 

педагогическая поддержка— оказание педагогами превентивной и оперативной 

помощи детям в решении  индивидуальных проблем, связанных с физическим и 

психическим здоровьем, общением, успешным обучением, жизненным и 

профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова);  

Принцип (лат. – основа, первоначало) – основополагающая, фундаментальная идея, 

правило поведения, следование которым помогает наилучшим образом достигать 

поставленных целей. 

Приоритет - (от лат. prior - первый, старший) первенство, преобладающее значение 

 чего-либо. 

Проект – это форма организации занятий, предусматривающая комплексный 

характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции за 

определенный промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев. 

самовыражение — процесс и результат развития и проявления индивидуумом 

присущих ему качеств и способностей; 

самоактуализированная личность — человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и 

способности; 

системный подход— методологическая ориентация в деятельности, при которой 
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объект познания или управления рассматривается как система; 

социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. В узком смысле – 

процесс освоения человеком существующих в данной культуре и обществе заданных норм 

поведения и способов деятельности. 

социальная проба – это вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия; 

социальный проект – это создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта.  

социализация – это процесс операционального овладения индивидом набором 

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им 

выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), 

необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на 

основе толерантности и межкультурного (в том числе межэтнического) диалога; 

субъект — индивидуум или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 

действительности; 

субъектность — качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой 

обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

толерантность – (от лат. tolerantia – терпение)  

а) социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям; 

б) стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, 

которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не 

придерживаются общепринятых мнений.  

тьютор-“tutor” в переводе с английского 

а) педагог-наставник. Этимология этого слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) 

связана с понятиями – “защитник”, “покровитель”, “страж”; 

б) наставник, посредник, человек, который учит самостоятельно решать проблемы 

(переводить их в задачи); позиция, сопровождающая и поддерживающая процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск, освоение новой деятельности. 

тьюторство–идея педагогического поиска, осуществляемого совместно с 

подопечным, направленная на всестороннее развитие его личности. 

тьютор в образовании - сопровождающий процесса формирования личности 

ребёнка (малой группы учащихся), педагог-наставник, способный обеспечить социально-

педагогическое сопровождение учащихся при выборе и прохождении ими 

индивидуальных траекторий развития личности (образовательных, личностных, пр.). 

уклад школьной жизни – это педагогически целесообразная форма приведения в 

соответствие с нормативно – правовыми требованиями разнообразных видов учебной, 

семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др. деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями, направленными на формирование 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России;  

цель – идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного 

стремления субъекта; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс; 

«доведение возможности до её полного завершения». 
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Я-концепция— осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о 

самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с 

другими людьми, отношения к себе и окружающим. 

 

2. Пояснительная записка. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов воспитания 

и социализации.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Кадуйского муниципального района, с учетом мнений 

участников образовательных отношений и соответствует целям опережающего развития. 

Программа нацелена на создание организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию совместной творческой проектной деятельности педагогов, 

родителей и детей и направлена на формирование личности, обладающей 

инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умением выбирать профессиональный путь, готовностью обучаться в течение всей жизни. 

Теоретико-методологической основой воспитательной системы школы является 

идея диалога культур М. М. Бахтина. Термин «культура» понимается как основной 

критерий общности людей разных национальностей, возраста, пола, социального 

положения; термин «диалог» - как постоянное взаимообогащение, взаиморазвитие и 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

Важными аспектами поликультурного образования являются вопросы: 

− взаимодействие между «миром взрослых» и «миром детей». 

− формирование и развитие навыка социально значимого поведения ребенка в 

социуме. 

В основу системообразующего компонента воспитательной системы легли ценности, 

предложенные в научных трудах В.А. Караковского: 

Человек – абсолютная ценность, высшая ценность, высшая субстанция, «мера» всех 

вещей. 

Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Культура – великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Знания – результат разнообразного, прежде всего творческого труда. 

Отечество – единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. 

Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами, главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. 

 

 3. Цель, функции, условия и задачи программы воспитания и социализации 

учащихся 

«Мы вместе» 

Цель: 

- Создание организационно-педагогических условий, способствующих 

развитию взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленных на 

формирование высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3.1. Функции программы воспитания и социализации «Мы вместе» 

Воспитательная система «Школа – центр развития взаимодействия педагогов, 

родителей и детей» выполняет следующие функции: 

развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, родителей и педагога, поддержку самовыражения способностей детей и 

взрослых, обеспечение развития педагогического и ученического коллективов. 
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интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и их влияния 

на формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов; 

защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды 

на личность ребенка; 

компенсирующую, предполагающую создание условий для компенсации 

недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

корректирующую, заключающуюся в педагогически целесообразной коррекции 

поведения и общения школьника для уменьшения негативного влияния на формирование 

его личности. 

3.2. Реализация цели и перечисленных функций воспитательной системы 

возможна при наличии организационно-педагогических условий: 

3.2.1. Обеспечение готовности личности ученика, его родителей и педагогов к 

самовыражению: 

- формирование позитивной Я-концепции личности; ребенка и взрослого;  

- актуализация потребности в самореализации и самоутверждении; 

- обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в самопознании, 

самостроительстве и самовыражении, способности быть субъектом своей жизни и жиз-

недеятельности в школе. 

3.2.2. Формирование уклада школьной жизни, содействующего 

самовыражению личности учащихся, родителей и педагогов: 

- поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и эмоционально-

психологического климата в школе; наличие у родителей, педагогов и учащегося чувства 

комфортности и защищенности; 

- обеспечение свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности ребенка и 

взрослого; 

- существование реальных объектов и предметов для проявления педагогами, 

родителями и детьми своих способностей; 

- восприятие детьми и взрослыми творчества как важнейшей ценности своей 

жизнедеятельности; 

- создание системы медико-социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его особенностей; 

- использование личностно ориентированных технологий, приемов и методов 

обучения и воспитания учащихся; 

- моделирование и построение воспитательных систем классов, ориентированных на 

содействие личности в формировании и проявлении собственных свойств и качеств; 

- создание системы мониторинга изменений в развитии личности и школьного 

коллектива. 

3.2.3. Государственно-общественная поддержка школы в реализации программы 

развития «Школа – центр развития взаимодействия педагогов, родителей и детей»: 

- обсуждение и решение важнейших вопросов жизнедеятельности школы с 

Управляющим советом, родителями и общественностью микрорайона. 

Важную роль в жизнедеятельности школьного коллектива играют 

системоинтегрирующие формы организации воспитательного процесса, такие как 

коллективное творческое дело, клуб, тематическая программа (модуль).  

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
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национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

3.3. Задачи: 

- реализация программы развития «Школа – центр развития взаимодействия 

педагогов, родителей и детей» 

- организация многоуровнего проектирования совместной деятельности участников 

образовательных отношений,  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования во внеурочной 

деятельности на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного среднего 

общего образования.  

- развитие творческих потенциалов и талантов на основе выявления и удовлетворения 

личных познавательных интересов учащихся; 

- помощь в социализации, образовательном и профессиональном самоопределении и 

самореализации; 

- укрепление альянса «семья-школа-социум». 

 

4. Методологические подходы программы. 

Представленная программа «Мы вместе» учащихся сформирована в соответствии с 

аксиологическим, системно-деятельностным и развивающим подходом к организации 

образовательной деятельности. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к 

младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Принятие ценности через 

проектную деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, 

создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности 

и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное 

самосознание – совесть человека. 

Системно-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного 

подхода – А.Н. Леонтьев – определял воспитание как преобразование знания о ценностях 

в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через 

деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 

и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника. Этот 

подход является определяющим для программы развития школы.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития учащегося и 

определяет общую конструкцию данной программы. 

Организации взаимодействия педагогов, родителей и детей способствует метод 

многоуровневого проектирования, который позволяет осознать необходимость развития 
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взаимодействия педагогов, родителей и детей, конструктивно реагировать на изменение 

ситуации в процессе совместной деятельности педагогов, родителей и детей и предлагать 

наиболее результативные пути развития взаимодействия педагогов, родителей и детей. 

Проектирование как деятельность обладает большим воспитательным потенциалом, 

определяет характер взаимодействия, закладывает определенную основу для развития 

мотивационного поля взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленную на 

установление и развитие взаимоотношений, дальнейшую совместную деятельность 

участников образовательных отношений. 

Эта основа может рассматриваться и оцениваться, по нашему мнению, в таких 

аспектах, как: 

- согласованности целей совместной деятельности педагогов, родителей и детей. На 

этапе согласования целей совместной деятельности родители и дети могут лучше познать 

ценности друг друга, найти то общее, что их может объединить, примирить, окажется 

взаимно важным и ценным для взаимодействующих сторон; 

- взаимосвязи содержания целей совместной деятельности и путей их достижения, что 

влияет на развитие мотивационного поля взаимодействия родителей и детей, если по 

содержанию цели реальны, доступны не только родителям, но и детям, а намеченные пути 

достижения цели адекватны возрасту детей. 

Дети вместе с родителями и педагогами участвуют в проектировании собственной 

коллективной деятельности по реализации проекта, определяющего цели, содержание, 

результаты совместной проектной деятельности. 

Особенностью многоуровневого проектирования педагогов, родителей и детей 

является то, что проект носит наглядный, практический характер, привлекает к 

совместной деятельности родителей и детей, имеющих общие или близкие ценностные 

ориентации, направлен на решение конкретной проблемы семьи, класса, школы, 

микрорайона. В основе разработки проекта лежат инициативы педагогов, родителей и 

детей. Проект разрабатывается педагогами, родителями и детьми, которые будут 

принимать в его реализации непосредственное участие, которое приводит к развитию 

механизма тьюторского сопровождения процесса проектирования совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей. 

Необходимым условием разработки и реализации проекта является развитие 

мотивации на совместную деятельность и определение критериев и показателей 

совместной деятельности участников образовательных отношений. 

Организация многоуровневого проектирования взаимодействия педагогов, родителей 

и детей, через совместную творческую деятельность на основе сотрудничества и 

сотворчества, что предполагает: 

- практическую, реальную направленность на создание в школе безопасных и 

комфортных условий для ребенка; 

- тесную связь жизни школы и местного сообщества, опору на интересы родителей и 

детей, широкое использование потенциала социума в обучении и воспитании учащихся; 

- нацеленность школы на развитие взаимодействия родителей и детей. 

 

5. Основные направления совместной деятельности участников 

образовательных отношений 

Этап Уровень семьи 
Уровень группы, 

класса 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Выявление 

имеющихся 

проблем 

взаимодействи

я.  

Осознание трудностей 

и недостатка 

собственного 

семейного опыта, 

проблемный ребенок. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ деятельности 

класса. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ развития 

общеобразовательного 

учреждения. 

Определение Спонтанно, В совместной В совместной 
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Этап Уровень семьи 
Уровень группы, 

класса 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

идеи. интуитивно, на основе 

собственного 

жизненного опыта. При 

наличии консультации 

со стороны педагогов.  

деятельности Педагог - 

Родитель, Педагог - 

ребенок и Родитель - 

ребенок, при 

разъяснительной и 

просветительской 

работе педагога. 

деятельности через 

знакомство родителей и 

педагогов с 

современными 

концепциями, 

программами, 

моделями. 

(Мозговой штурм) 

Конструктивн

ое 

обеспечение 

проекта. 

Общие представления о 

том, что предстоит 

сделать. 

План работы класса и 

классного 

руководителя, план 

подготовки 

конкретного 

мероприятия и т.д. 

Концепция и программа 

развития ОУ,  

План работы, модель 

организации 

выполнения работы, 

коллективное 

творческое дело. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта. 

Внутренние ресурсы 

семьи: традиции, 

материальное 

благополучие, образ 

жизни, семейный 

уклад, уровень 

образования родителей, 

уровень развития 

ребенка. 

Традиции класса, 

уровень образования 

педагогов, родителей, 

уровень развития 

детского коллектива. 

Организационное, 

методическое, 

консультационное. 

Практическое 

выполнение 

проекта. 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей.  

Урок, поход, экскурсия, 

праздник и т. д.  

Проект, соревнования, 

конкурс, фестиваль, 

праздник, конференция.  

Анализ 

полученных 

результатов. 

Выставки семейного 

творчества, защиты 

семейных проектов, 

представление 

достижений семьи в 

районной печати. 

Анкетирование, 

обсуждение и 

коррекция, принятых 

планов. 

Анкетирование, 

публичный отчет по 

реализации проекта, 

программы и 

коррекция, принятых 

программ. 

 

6. Особенностью программы является: 

6.1. Формирование личностной культуры выпускника школы, что предполагает: 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

- сформированность ценностно-смысловых ориентаций, нравственных ценностей:  

- честность, доброта, искренность, милосердие и др.;  

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения учащегося;  

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

правдивую позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата;  
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- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение противодействовать им в пределах своих возможностей. 

6.2. Формирование социальной культуры выпускника школы, что предполагает: 

- сформированность идентичности гражданина России на основе принятия 

учащимися национальных духовных и нравственных ценностей;  

- веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями;  

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими поколениями;  

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам;  

- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

6.3. Формирование семейной культуры, что предполагает наличие: 

- сформированность отношения к семье как к основе российского общества;  

- приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 

здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших;  

- бережное отношение к жизни человека, продолжение рода. 

 

7. Модель выпускника общеобразовательной школы. 

Выпускник школы - это гражданин России  

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

Когнитивный компонент: 

уровень обученности основным способам 

учебной деятельности; степень умения 

учиться. 

Социально-психологический компонент: 

интеллектуальное, творческое, 

нравственное развитие. 

- сформирован индивидуальный стиль 

учебной деятельности, устойчивые учебные 

интересы и склонности; 

- сформированы умения развивать и 

управлять познавательными процессами 

- развита способность воспринимать себя как 

сторонний объект и оценивать его, осознан 

внешний мир; 

- владеет произвольным вниманием, умеет 

организовывать и регулировать свое время, 
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личности, способности адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке; 

- освоен обязательный минимум 

содержания основного общего образования; 

- имеет в наличии систему предметных 

знаний, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность;  

- умеет работать с адаптированными 

первоисточниками; 

- ориентируется в методах и способах 

образовательной деятельности; 

- сформирован интерес к конкретной 

области знаний и творческой деятельности; 

- владеет разными видами письменных 

работ; умеет работать с таблицами, 

графиками, моделями; ведёт 

исследовательскую работу, готовит 

сообщения, рефераты; 

- понимает взаимосвязи человека с 

природой, применяет экологические знания 

на практике; 

- способен к творчеству; 

- умеет целостно мыслить, воспринимая 

различные виды искусства; 

- способен видеть и понимать гармонию и 

красоту, знает выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

- апробирует свои возможности в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве; 

- стремится повышать свои знания, 

находить, обобщать и принимать 

информацию любыми способами; 

- способен использовать свои знания на 

практике, умеет применять их в 

нестандартных ситуациях; 

- умеет рационально организовать свой 

труд, владеет способами контроля и 

самоконтроля; 

- имеет достаточный уровень базовых 

знаний, умений и навыков, имеет 

устойчивое стремление к развивающим 

видам деятельности. 

сознательно управлять им; 

- коммуникативен, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; 

- умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 

- знает и соблюдает традиции школы; 

- осознает возможности, достоинства и 

недостатки собственного «я»; 

- владеет приемами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентирован на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения; 

- активен и способен проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умеет планировать, 

готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т. п.; 

- любит свой край, страну, свою историю, 

чтит обычаи и традиции народа; 

- ведет здоровый образ жизни, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой 

помощи; 

- способен разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического 

совершенствования; 

- осведомлён в сферах профессиональной 

деятельности; 

- способен действовать в чрезвычайных 

ситуациях, сознательно и ответственно 

относится к личной безопасности; 

- способен к сознательному управлению 

своим поведением; 

- владеет культурой самоопределения 

личности, стремится к 

самосовершенствованию; 

- мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования;  

- обладает уверенностью в себе, чувством 

собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 

 

8. Содержание программы «Мы вместе». 

Основное содержание воспитания и социализации школьников на ступени 

основного общего образования структурировано по разделам. Каждый раздел программы 

отражает конкретное направление воспитательной работы. 

Реализация задач программы «Мы вместе» осуществляется по следующим 

направлениям (модулям):  

1. «Я - гражданин» (Гражданско-патриотическое направление) 

 Обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
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осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

       - формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

       - включение учащихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие учащихся в благоустройстве школы, класса, поселка; социальная 

самоидентификация учащихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

       - формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

 

2. «Мир жизненной позиции» (Воспитание социальной ответственности и 

гражданской компетентности. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии). 

- формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

-  создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

- организация совместной деятельности учащихся с родителями (законными 

представителями);  

- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

 

3. «Мир природы и здоровья» (формирование экологической культуры и 

здорового образа жизни) 
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- формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения,  

- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, 

способной к самоопределению и самореализации в обществе через взаимодействие с 

субъектами окружающего социума. 

 

Модуль 4 «Мир культуры и творчества» 

Цель: развитие творческих способностей учеников через взаимодействие с 

учреждениями культуры и искусства, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры -эстетическое воспитание 

Задачи.  

- развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до наших дней;    

- продолжение формирования чувства прекрасного;  

- практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства;  

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций:  

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).   

- развитие способности проектировать свои действия и поступки, строить свои 

отношения с окружающими; приобщение детей к духовным ценностям и духовной 

культуре. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ученики получат представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

- познакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

- познакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 



335 
 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

- получат опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

разовьют умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

- получат возможность участвовать вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

- получат возможность участвовать в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

 

 

1. Модуль: «Я - гражданин»   

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Вологодской области, п. Кадуй; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своей Вологодской области; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка, 

малой Родины, своей страны; 

- любовь к школе, своему поселку, области, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир;  свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
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Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

- формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям 

России; 

- развитие общественной активности, 

- воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 

- День народного единства; 

- классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

- месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

- историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

- месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

- уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

- День космонавтики; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- акция «Ветераны живут рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

- «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

- День России; 

- интеллектуальные игры; 

- участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности.  

   

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я – гражданин» 
 

Сотрудничество с 

МОУ ДОД ЦДТ 
 

Работа 

библиотеки 

школы 
 

Организованная 

система КТД 
 

Сотрудничество 

с  молодежным 

парламентом 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 
 

Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

- культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
2. Модуль «Мир жизненной позиции». 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о базовых национальных российских ценностях; 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

3. - правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
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жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

- научить способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

- научить работать с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость. 

 

Основные направления работы 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование духовно- нравственных 

ориентиров; 

- формирование гражданского отношения к 

себе; 

- воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

- развитие самосовершенствования 

личности; 

- формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

- стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

- развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

- совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

- беседы с учащимися «Правила поведения 

в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам; 

- День профориентации; 

- День посвящения в первоклассники; 

- субботники по благоустройству 

территории школы; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление класса к Новому году; 

- экскурсии на предприятия поселка; 

- выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

- вовлечение учащихся в детские 
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объединения, секции, клубы по интересам 

  

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- совместные проекты с родителями «Благоустройство школьного двора», конкурс 

«Домик для птиц»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

При разработке и организации курсов по выбору в составе предпрофильной 

подготовки предусмотрено следующее:  

- Набор предлагаемых курсов носит вариативный характер на основе 

соответствующего анкетирования и опросов учащихся, собеседований с ними; 

- Созданы условия в организации образовательной деятельности, которая позволяет 

ученику менять наполнение индивидуального учебного плана курсами по выбору как 

минимум два раза за учебный год. 

- Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только 

информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомит учеников со 

способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или 

иного профиля. 

Курсы предпрофильной подготовки делятся на следующие  виды: 

1. Предметно ориентированные (пробные). 

Задачи курсов данного типа:  

- Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету. 

- Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне.  

- Создать условия для подготовки к экзаменам, т.е. по наиболее вероятным предметам 

будущего профилирования. 

Таким образом, подобные курсы являются прогностическими (пропедевтическими) по 

отношению к профильным курсам повышенного уровня, их присутствие в ученическом 

учебном плане, повышает вероятность того, что выпускник основной школы сделает 

осознанный и успешный выбора профиля. 

2. Межпредметные (ориентационные) курсы. 

Программы курсов предполагающие выход за рамки традиционных учебных 

предметов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов, и способами их разработки в различных 



340 
 

профессиональных сферах. 

Предлагаются на выбор учащихся различные элективные курсы (согласно 

запросов учащихся и родителей на начало учебного года) 

 

Формы индивидуальной и 

групповой организации 

профориентации учащихся 

Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных 

профессиях 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас 

обслуживает» (профессии сферы быта),  

«Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии»  

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией,о месте 

получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения»   

 

Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия поселка 

 

Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий поселка 

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе 

профессии», 

 «Профессии»,«Профессии наших 

родителей», «Формула успеха –труд по 

призванию» 

Формирование способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии и умение 

сделать самостоятельный выбор. Формирование 

представления о востребованных профессиях на 

территории города 

Тест-анкета «Мои способности»  Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с открытыми источниками 

информации о профессиях 

Экскурсии на предприятия района  Знакомство с приоритетными профессиями  

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

8 класс 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку «Язык 

современных СМИ», по математике - 

«Математический практикум» 

Личностно-профессиональное развитие 

подростков, формирование навыков 

самодиагностики и профессионального выбора, 

развитие социальной компетенции 

9 класс 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку «Деловое 

письмо», по математике-  

«Математический практикум», 

элективный предпрофильные курсы 

согласно учебного плана на текущий 

учебный год 

удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование у подростка 

индивидуального образовательного запроса, 

личностной потребности во взвешенном выборе 

направления продолжения образования, 

готовности к последующей реализации в 

избранном образовательном профиле, а также 

дальнейшей профессиональной 

самоидентификации в новых экономических и 
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социокультурных условиях 

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования является сформированность у школьника представлений о себе как субъекте 

собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках 

которых возможны первые профессиональные пробы. 

 

Организация совместной работы с предприятиями, общественными 

организациями, с системой дополнительного образования. 
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Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета, Совета лидеров; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью; 
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- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания учащихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни 

Форма 

педагогической 

поддержки и 

социализации 

Формы реализации Исполнители 

Ролевые игры урочная Уроки литературы, истории Учителя 

литературы, 

истории 
внеуроч

ная 

ученическое самоуправление: работа 

Совета лидеров, подготовка  и 

проведение акций, рейдов 

Педагог -

организатор, 

члены (учащиеся) 

Совета лидеров 

Познавательная 

деятельность 

учащихся 

урочная Сотрудничество и взаимодействие 

учителя и ученика в ходе освоения 

учебного материала:  

- совместная учебная деятельность в 

личностно ориентированных формах 

(включающих возможность 

самостоятельного планирования и 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 
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Пути реализации модуля «Мир жизненной позиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации 

материала и пр.; 

- совместной распределенной проектной 

деятельности, ориентированной на 

получение социально- значимого 

продукта; 

- исследовательской деятельности в ее 

разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- творческой деятельности 

(художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

- спортивной деятельности, 

направленной на построение образа 

себя, позитивное самоизменение. 

Общественная 

деятельность 

Школьн

ое 

самоупр

авление 

работа Совета лидеров, детской 

организации «Затерянный мир», участие 

в работе Управляющего совета, Совета 

профилактики, 

Администрация 

школы,  

Трудовая 

деятельность 

урочная Уроки 

технологии 

Учитель 

технологии 

внеуроч

ная 

участие в акциях, трудовых десантах, 

субботники по благоустройству 

школьной и близлежащей территории, 

уборка учебных 

кабинетов, облагораживание 

территории в период летних каникул 

Организатор, 

вожатая, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

лагерной смены 

 

Модуль 

«Мир жизненной 

позиции» 
 

Сотрудничество 

с районной 

библиотекой 

 
 Сотрудничество 

с  молодежным 

парламентом 

 
 

Работа детских 

объединений 
 

 Сотрудничество 

с МОУ ДОД ЦДТ 
 

Сотрудничество 

с ДШИ, ДЮСШ 
 

Работа 

библиотеки 

школы 

 
 

Организованная 

система КТД 
 

Работа детских 

объединений 
 

Субботники по 

благоустройству 

территории 
 

Сотрудничество с 

предприятиями 

поселка 
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Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

3. Модуль «Мир здоровья и природы» 

Глоссарий: 

Здоровье – состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; представляет 

собой не только биологическую, но и социальную категорию. 

ЗОЖ («здоровый образ жизни») - концентрированное выражение взаимосвязи 

образа жизни и здоровья человека. Оно объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в наиболее 

оптимальных для здоровья и развития человека условиях. Оно выражает определенную 

ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и развития личного 

(индивидуального) и общественного здоровья. Главная задача в решении проблемы 

формирования культуры здорового образа жизни, состоит в формировании 

правильной системы ценностей, мотивов и установок, ориентация на ЗОЖ. 

Здоровье сберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья 

учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 
 

Участие в проекте 

«Благоустройство 

школьного двора 
 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 
 



346 
 

жизни ребенка, воздействующие на его здоровье. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально - 

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Основные направления работы 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

- воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

- воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

- формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

- воспитание экологической грамотности. 

 

 

День Здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

- профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

- всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

- игра «Мы выбираем здоровье»; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врачей с учащимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

- участие в массовых мероприятиях 

«Безопасное колесо», «День защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам; 

- тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

- экологическая акция «Живи, родник!»; 

- организация экскурсий по историческим 

местам района; 

- посещение историко-краеведческого 

музея; 

- экологические субботники; 

- классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

- организация и проведение походов 

выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- дни экологической безопасности; 

День птиц; 

- участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

- конкурс «Домик для птиц»; 

- участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам; 
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- воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе; 

- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- встречи с инспекторами ОГИБДД; 

- обобщение знаний по ПДД; 

- создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике; 

- классные часы по соблюдению правил 

БДД; 

- снизить вероятность детского травматизма 

на дорогах, создать наиболее 

благоприятный маршрут учащегося от дома 

до школы и обратно. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями «Благоустройство школьного двора», конкурс 

«Домик для птиц»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Пути реализации модуля «Мир здоровья и природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Мир здоровья и 

природы» 
 

Сотрудничество 

ДЮСШ, ФОК, МОУ 

ДОД ЦДТ 

 
 

Профилактическая 

программа  

«За здоровый образ 

жизни» 

 

 
 

Дни здоровья 
 

Психологическая 

поддержка ученика- 

родителя-учителя 
 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 
 

Летний 

оздоровительный лагерь 

при школе 

 Работа 

спортивных секций 

 
 

Организованная 

система КТД 

по здоровьесбережению 
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В соответствии с ключевыми целями и задачами программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

1.  просветительско-воспитательной деятельности: 

2. гигиенически целесообразной организации образовательной деятельности и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

3. оздоровительной и профилактической деятельности  

 

1. Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение учащимися через предметное и метапредметное обучение: 

- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- понятий о воздействии на организм человека наркотических и психоактивных 

веществ, 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

- ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

- активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 

Организация 

и проведение походов 

выходного дня 

 

 
 

Работа библиотеки 

школы 
 

Участие 

в реализации проекта 

по благоустройству 

территории 
 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность по 

экологии 
 

Акция 

«Благоустройство 

школьного двора» 

 
 

Организованная 

система КТД 

по экологическому 

воспитанию 
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2. Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательной 

деятельности и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- субъектность участников образовательных отношений; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательных отношений; 

- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

- программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

- рациональную организацию питания; 

- физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого учащегося 

включенного в образовательную деятельность. 

3. Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности 

предусматривает: 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

- создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольной 

территории, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- формирование у участников образовательных отношений основ культуры 

здорового образа жизни, стремления к активному творческому труду и 

жизнедеятельности, как наиболее эффективным средствам позитивного преобразования 
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собственной жизни и окружающего мира; 

- развитие у учащихся устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, пониманию собственной ответственности за своё физическое развитие, здоровье 

и безопасность жизни;  

- создание условий для оптимизации процесса гармоничного развития детей и 

подростков через интеграцию основного и дополнительного образования, процессов 

реализации их ИОТ (индивидуальных образовательных траекторий) и ИТЛР 

(индивидуальных траекторий личностного развития); 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей, становление 

активной позиции родителей как педагогов – воспитателей; 

- укрепление конструктивного альянса «школа – семья – социум», его 

педагогического сопровождения по всем вопросам воспитания и жизнедеятельности 

учащихся, а также социальной защите детства. 

 

Достижению желаемых результатов в формировании у учащихся понимания 

личной ответственности за своё физическое развитие, здоровье и собственную 

безопасность будет способствовать следующая работа:  

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье и собственной 

безопасности (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 - развитие у учащихся качеств самоорганизации собственной здоровьесберегающей 

жизнедеятельности (режим дня, питания, оздоровительные мероприятия, величина 

физических нагрузок, личная гигиена, пр.); 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 - формирование знаний негативных факторов риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, пр.); 

 - становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других веществ; 

 - формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и 

- нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Этапы реализации модуля 

Этап 1 (2015-2016 учебный год) 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

 

Организация 

образовательной 

- Изучение педагогической литературы по вопросам 

работы «Школ здоровья». 

- Обучение педагогического коллектива 

Май - 

ноябрь 2015 

г. 
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деятельности на 

основе 

здоровьесберегающих 

технологий  

здоровьесберегающим технологиям. 

- Разработка учебного плана и расписания уроков с 

учетом задач здоровьесбережения. 

- Проведение методического семинара 

«Здоровьеформирующая деятельность школы». 

- Выявление в содержании учебных предметов 

материала, направленного на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

- Организация проектной деятельности 

здоровьесберегающей направленности. 

 

 

Октябрь 

2015 -  

- март 2015 

г. 

 

 

 

Октябрь  

2015 г 

 

Проведение 

саногенного 

мониторинга  

- Отработка технологии диагностических процедур 

саногенного мониторинга. 

- Разработка системы мероприятий работы с 

родителями по данным паспорта здоровья 

школьника. 

- Круглый стол «Роль паспорта здоровья школьника 

в формировании его индивидуальной 

образовательной траектории». 

Декабрь 

2015 г. 

 

Октябрь  

2015 г. 

Апрель 2016 

г. 

 

 

 

Проведение 

оздоровительных и 

общеукрепляющих 

процедур 

- Проведение оздоровительных мероприятий на 

приобретенном оборудовании (на основе договора о 

сотрудничестве с МУ БУЗ ВО «Центральная 

районная больница»). 

В течение 

года 

Организация 

двигательной 

активности и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Проведение педагогического совета «Проблемы 

повышения двигательной активности учащихся в 

школе». 

2015 – 2016 

уч. г. 

Оптимизация 

школьного 

пространства 

Озеленение рекреаций. 

Продолжение создания зон психологической 

разгрузки в школе. 

В течение 

года 

 

 

 

Этап 2 (2016 - 2017 учебный год) 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

 

Организация 

образовательной 

деятельности на 

основе 

здоровьесберегающи

х технологий  

- Организация постоянно действующего 

семинара для педагогов по изучению 

особенностей организации 

здоровьесберегающей деятельности в школе. 

- Продолжение работы по выявлению в 

содержании учебных предметов материала, 

направленного на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

- Обогащение содержания образования 

учебным материалом, раскрывающим пути 

физического, интеллектуального, духовно-

нравственного совершенствования человека; 

Разработка интегрированных уроков, 

Сентябрь-ноябрь 

2016 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Февраль-апрель 

2017 
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направленных на формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

 

Проведение 

саногенного 

мониторинга  

- Разработка комплексной программы 

диагностики здоровья школьников. 

- Активизация работы с паспортом здоровья 

школьника: 

- Разработка способов учета рекомендаций в 

образовательной деятельности; 

- Проведение тематических родительских 

собраний об использовании данных паспорта 

здоровья школьника в воспитательной 

деятельности. 

- Анализ динамики результатов саногенного 

мониторинга. 

Сентябрь 2015 г. 

 

Октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2016 г. 

Проведение 

оздоровительных и 

общеукрепляющих 

процедур 

Разработка и реализация комплексной 

программы совместной деятельности с 

поликлиникой 

 

. 

 

Организация 

двигательной 

активности и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- Увеличение количества учащихся, 

занимающихся в тренажерном зале. 

- Увеличение количества спортивных секций, 

работающих во вторую половину дня. 

- Введение фитнес-перемен. 

В течение года 

 

В течение года 

  

Оптимизация 

школьного 

пространства  

Эстетизация школьного пространства 

(косметический ремонт кабинетов с 

соблюдением эргономических требований). 

Выявление возможностей организации 

кабинетов психологической разгрузки 

учащихся. 

В каникулярное 

время 

 

 

  

 

Этап 3 (2017-2018 учебный год) 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

 

Организация 

образовательной 

деятельности на 

основе 

здоровьесберегающих 

технологий  

- Обобщение опыта использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

Проведение семинара по проблемам выявления 

эффективности здоровьеформирующей 

деятельности. 

Написание статей в педагогические журналы. 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

 Февраль 2018г. 

 

В течение года 

 

В течение года  
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Участие во всероссийских и международных 

научно-практических конференциях по 

образованию. 

Проведение 

саногенного 

мониторинга 

Анализ результативности деятельности ГЭП, 

коррекция научно-исследовательской работы. 

Декабрь 2013 г.  

 
Обобщение опыта работы школы по 

оздоровлению учащихся. 

Ноябрь-Декабрь 

2017 

Организация 

двигательной 

активности и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Коррекция двигательного режима 

школьников. 

- Реализация целевых комплексных проектов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни «Нет -  наркотикам», 

«Подросток-подростку» и т.д. 

- Участие в экологических экспедициях, 

общественных организациях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка учащихся  

- Введение индивидуальных учебных планов в 

старших классах. 

- Организация психологических тренингов 

общения, профессионального самоопределения 

и т.д. 

- Профессиональная диагностика учащихся и 

консультирование по выбору индивидуальной 

образовательной траектории. 

. 

Оптимизация  

школьного 

пространства  

- Создание зон свободной двигательной 

активности в школе. 

- Организация в кабинетах зон различной 

функциональности. 

- Выполнение практико-ориентированных 

проектов по эстетическому оформлению 

пространства школы. 

 

 

Руководство реализацией модуля осуществляет Педагогический совет 

МБОУ «Кадуйская средняя школа». 

Взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями спорта по 

выполнению мероприятий Программы строится на основе договоров о сотрудничестве. 

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности 

ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить как 

можно более широкий спектр его способностей; 

- длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально 

организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы 

соответствующей деятельности и т.д.). 

 
МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

 Ожидаемый результат Критерии Способы диагностики 

1 Снижение 

заболеваемости 

учащихся в период 

Количество пропусков 

занятий по болезни 

Анализ классных журналов, 

анализ медицинских справок 

учеников, беседы с 
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сезонных эпидемий родителями и учащимися 

2 Повышение физической 

выносливости учеников 

Результаты 

мониторингов здоровья 

Исследование физической 

выносливости учащихся в 

ходе диспансеризации, а 

также толерантности к 

физической нагрузке 

традиционными способами. 

3  Снижение уровня 

тревожности учеников 

Результаты тестов 

Спилбергера, Филлипса 

Проведение психологической 

диагностики 

3  Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

образовательной 

деятельностью 

Преимущественно 

положительные ответы 

на вопросы анкеты, 

выявляющей 

удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

Анкетирование 

4  Сформированная 

мотивация к занятиям 

физической культурой.  

Посещаемость 

спортивных секций, 

кружков, тренажерного 

зала, занятий физической 

культурой, результаты 

анкетирования. 

Анализ динамики посещения 

учащимися спортивных 

секций, кружков, 

тренажерного зала и т.д. 

Анкетирование. 

6 Наличие у учащихся 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ 

жизни 

Положительная динамика 

результатов 

психологической 

диагностики 

Психологическая диагностика. 

 

  
СРЕДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГАРМОНИЧНОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1.     Здание школы -  Типовой проект 1974 г. 

2. Спортивный(е) зал(ы) 

          - Соответствует(ют) требованиям СанПиН по габаритам и оснащению  

- Раздевалки, подсобные помещения, но оснащены слабо, либо не соответствуют 

требованиям                  СанПин 

3. Спортивное оборудование и инвентарь - имеется в хорошем состоянии и 

достаточной комплектации  

4. Школьный стадион - имеется в хорошем состоянии и достаточной комплектации  

5. Наличие дополнительного оснащения для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса (выберите ВСЕ нужные позиции) имеется кабинет 

релаксации  

6. Медицинский кабинет оснащен обязательным и дополнительным оборудованием  

8. Медицинские работники: квалифицированный медицинский персонал имеется в 

 достаточном количестве  

9. Учителя физической культуры, ОБЖ - достаточное количество, все имеют 

специальное  

образование  

10.Проведение конкурсов, конференций, праздников, фестивалей, в том числе 

 художественного творчества детей, связанных с укреплением здоровья, пропагандой 

 здорового образа жизни  детей и подростков - не реже 2 раз в месяц  

11. Школьный мониторинг здоровья (здоровьесберегающей деятельности, 

факторов риска  
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        неинфекционных, школьно-обусловленных заболеваний у детей и подростков в (в т. 

числе    совместно с  медицинскими работниками) 

        - Мониторинг проводится среди всех учащихся  

12. Программы, разработанные на федеральном уровне, реализуются: 

        - «Разговор о правильном питании» Безруких М.М., Макеева А.Г.  

        - «Формирование здорового жизненного стиля» Сирота Н.Я., Ялтонский В.М., Зыков 

О.В.  

        - «Школа безопасности» Усачев А.А., Березин А.И.  

        - «Обучение жизненно важным навыкам» Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт 

С.М.  

 

 
4. Модуль «Мир культуры и творчества» 

Цель: развитие творческих способностей учеников через взаимодействие с 

учреждениями культуры и искусства, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

Задачи.  

- развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до наших дней;    

- продолжение формирования чувства прекрасного;  

- практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства;  

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций:  

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).   

- развитие способности проектировать свои действия и поступки, строить свои 

отношения с окружающими; приобщение детей к духовным ценностям и духовной 

культуре. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 
Основные направления работы 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

- раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

- воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

- формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, 

поведения,  эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности:  

- Выставки творческих работ: 

- выставка «Урожай – 2015», 

- выставка «Зимняя фантазия»;  

      - авторские выставки учащихся,  

      педагогов и родителей; 

      - конкурсы рисунков и фотографий 

- Концерты и фестивали: 
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 - «Минута славы»,   

             - Новогодние праздники; 

- Торжественное мероприятие церемония 

Признание» 

Неделя погружения в эпоху 

Последний звонок; 

- организация экскурсий по историческим 

местам района; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам.  

  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам области; 

- совместные посещения с родителями музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 
Пути реализации модуля «Мир культуры и творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ожидаемые результаты: 

Ученики получат представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

Участие в 

творческих конкурсах 
 

Работа библиотеки 

школы 
 

Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры 

  
 

Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 
 

Модуль 

«Мир культуры и 

творчества» 
 

Работа детских 

объединений 

 
 

Организация и 

проведение экскурсий 

 

 
 

Организованная 

система КТД 

  
 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 
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представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

- познакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

- познакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

- получат опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разовьют 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

- получат возможность участвовать вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

- получат возможность участвовать в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт; 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы социализации и воспитания 

«Мы вместе» 

Результатом каждого из основных направлений воспитания и социализации 

учащихся школы является формирование у школьников приоритетных для конкретного 

раздела программы ценностей; формирование и развитие знаний, понятий, представлений; 
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формирование опыта эмоционально-ценностного постижения действительности; опыта 

позитивных действий в контексте становления гражданской идентичности - самосознания 

гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся школы 

должны быть достигнуты:  

1) развивающие, воспитательные результаты, которые выражаются в конкретных 

духовно-нравственных приобретениях (формировании ценностного восприятии мира, 

эстетического идеала, экологической культуры и т.д.); 

2) воспитательные эффекты - планируемые последствия результатов, которые 

выражаются в развитии, обогащении духовно-нравственной сферы школьников как 

личностей, формировании компетентности, гражданской идентичности. 

Результаты, которые должны быть достигнуты школьниками по каждому из 

направлений воспитания и социализации учащихся: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится общеобразовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 



359 
 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил «полоролевого» поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему поселку, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
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исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

8. Ресурсное обеспечение программы. 

Реализация программы осуществляется через систему нормативно-правового, 

кадрового, финансового, информационного и материально-технического обеспечения. 

Кадровое обеспечение программы: 

Педагогический коллектив, педагог - психолог, педагог – организатор, медицинский 

работник, работники сферы общественного питания, руководители и специалисты 

учреждений сотрудничающих в рамках социального партнерства.  

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

- Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Директор школы 
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Анализ ситуации и 

внесение корректив. 

Консультативная - Координация реализации 

программы.  

- Проведение семинаров, 

консультаций. Подготовка 

и издание методических 

рекомендаций. 

Заместитель директора по 

ВР, 

социальные педагоги, 

психолог. 

Педагоги дополнительного 

образования 

- Реализация программы в 

системе воспитательной 

работы.  

- Использование 

современных 

воспитательных 

технологий. 

Педагоги дополнительного 

   образования 

Специалисты и родители, 

сотрудничающие с 

учреждением  

- Организация  

профессиональной помощи 

педагогам.  

- Проведение тренингов, 

круглых столов, встреч. 

- Диагностика.  

- Участие в мероприятиях 

учреждения 

 Администрация,  

педагоги дополнительного   

образования, специалисты,  

родители  

учащихся 

 

9. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в 

идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и 

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в 

различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности 

1 . Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся 

количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень воспитанности 1 . Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

сводная таблица по классам 
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ценностям; 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы 

2. Развитость мышления 

3.Познавательная активность 

учащихся 

4.Сформированность учебной 

деятельности 

 

1. Школьный тест умственного 

развития 

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости 

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

3.Знание этикета поведения 

 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности 

2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте" 

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы" 

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбора" 

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик" 

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы 

2. Развитость физических 

качеств личности 

3. Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья 

ученика 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств 

5. Отсутствие вредных 

привычек 
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Сформированность 

эстетического 

потенциала 

 

1. Развитость чувства 

прекрасного 

2.Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы 

ДО 

 

1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

1. Характер отношений 

между участниками 

образовательной 

деятельности. 

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

3.Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

Подростков 

жизнедеятельностью в 

Образовательном учреждении». 
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Анкета для старшеклассников.  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

 

1.Состояние эмоционально- 

психологических 

отношений в коллективе 

2.Развитость самоуправления 

3. Сформированность 

совместной деятельности 

 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте»  Н.Е. 

Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

Родителей жизнедеятельностью 

Образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально- 

Психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши 

отношения" 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе 

2. Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью" 

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало» 

Анкета «Патриот» 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересно и 

направленности подростков» 

Анкеты «Интересы и досуг» 

Анкета «Профориентация 
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окончания школы. подростков» 

Анкета «Познавательные 

потребности подростка» 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

  

  

 

  

 2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию, оказание 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования и предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности. 

Цель: организация коррекционно-образовательного процесса для детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и учащихся с ограниченными 

возможностями. 

 Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми испытывающими 

трудность в обучении, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— реализация системы мероприятий по формированию навыков социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— создание условий способствующих преодолевать учащимися затруднения 

возникшие в образовательной  деятельности на ступени основного общего образования; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

— создание условий развития потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями.  

Основные направления работы: 

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

— информационно-просветительское направление обеспечивает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
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образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 

обучения: 

1.      Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 

2.      Обучение в специальных группах физической культуры; 

3.      Дистанционное обучение (обучение на дому); 

4.      Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов 

знаний; 

5.      Дополнительное обучение детей-иностранцев разговорному русскому языку; 

Социальное партнерство: 

Областная психолого-медико-педагогическая комиссия 
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Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального 

педагога, учителя) (см. приложения), инструментарий необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды общеобразовательного учреждения. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 Задачи 

(направления 

деятельности)

  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

Ответствен-

ные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных  учащихся, 

Наблюдение, 

логопедическое и 

Май - 

сентябрь 

Классный 

руководитель 
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для 

выявления 

группы 

«риска» 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение 

объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Май  

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ 

диагностических 

результатов 

Сентябрь    

  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года)  

Ответственн

ы 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководител

ь, 
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классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

коррекционного 

обучения. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Зам.директора 

по УВР 

            

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирова

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
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плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние учащихся 

по выявленным 

проблемам, 

предупреждени

е отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководитель 

  

Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

доступности образования со всеми участниками образовательного процесса 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

возникшим 

вопросам  

Информировани

е 

Оформление 

информационн

ых стендов  

В течение 

года 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Проведение 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Направления работы специалистов 

  

Педагогическое сопровождение 

Направл

ения 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагност

ическое  

 1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 Изучение 

индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированност

и УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

  

 Корр

ецио

нное 

 1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

 Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности, направленной на развитие 

познавательных процессов интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Использование дистанционных форм 

обучения  

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

 Исправлен

ие или 

сглаживани

е 

отклонений 

и 

нарушений 

развития, 

преодолени

е 

трудностей

. 

Формирова

ние 

позитивног

о 

отношения 

к учебному 

процессу и 

к школе в 

целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходим

ыми 
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эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

Для повышения качества коррекционной 

работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

-организация речевого практикума, 

накопление языкового опыта; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных 

на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Всё это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

знаниями, 

умениями 

и навыками 

в рамках 

ФГОС. 

Про

фила

ктич

еское  

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы с психологом, логопедом и 

классным руководителем. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

Предупреж

дение 

отклонений 

и 

трудностей 
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обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

  

запущенности в учебе. 

-осуществление дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих 

и организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечение в спортивную секцию, 

посещение библиотеки. 

в развитии 

ребенка. 

 

Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию психологического 

сопровождения 

 

Таблица №2 

 

Направленность 

коррекции 

 

Название упражнений 

 

Развитие мыслительной 

деятельности 

 

Логичность, выявление общих понятий, исключение понятий, 

сложные ассоциации, вопрошайка, сходство и различие, что 

нового, опечатка, поиск аналогов, поиск соединительных 

звеньев, формулирование определений, выражение мысли 

другими словами, перечень возможных причин, построение 

сообщения по алгоритму 

 

Развитие внимания 

 

Кто быстрее, наблюдательность, корректура, пальцы, 

концентрация, «муха», селектор, сверхвнимание, «камень, 

ножницы, бумага», самый внимательный 

 

Развитие памяти 

 

Трудное – запомни, ассоциация, заблудившийся рассказчик, 

домино, калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, разведчик 

 

Коррекция тревожности 

 

Ищем секрет, затейник, упражнения Добровича 

 

Тренинги по снятию 

барьеров общительности 

 

Развитие навыков общения, управление инициативой, 

развитие мимики, развитие семантических движений, 

мобилизация творческого самочувствия, тренировка 

наблюдательности, техника интонирования. 

 

        Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 

повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

 

  

 

 

 2.5. Программа «Школа успеха». 

1. Пояснительная записка. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становятся 

одной из приоритетных задач современного образования. 

Среди основных задач образовательного процесса школы стоит работа по 
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созданию организационно – педагогических условий, направленных на  

- развитие личности каждого ребенка, ее способностей,  

- удовлетворения познавательных интересов,  

- самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, совместной проектной деятельности педагогов, 

родителей и детей через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии с их способностями, а также 

обеспечение возможностей творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи программы: 

- организовать систему исследовательской деятельности учащихся,  

- расширить возможности для участия школьников в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

- разработать и начать реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, 

- организовать проведение индивидуальных и (или) групповых занятий для 

одарённых детей, в том числе, и во внеурочной деятельности; 

- создать условия для повышения профессионального уровня учителей, 

работающих с одарёнными детьми; 

- организовать оказание консультативной и методической помощи родителям 

одарённых детей. 

Содержание Программы работы «Школа успеха» определяют следующие 

принципы: 

- Дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в 

зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального учебного плана, 

обучения по индивидуальным программам по отдельным учебным предметам и т.д.). 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, среднего полного образования.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип основан на работе с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития одарённых детей. 

- Непрерывность. Работа с ребёнком до завершения им ступени основного и (или) 

среднего образования. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими особые образовательные способности.  

2. Формы обучения 

2.1. Занятия по свободному выбору – факультативные и, в особенности, 

организация малых групп – в большей степени, чем работа в классе, позволяют 

реализовать дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов 

работы. Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных детей.    

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми, 

как организация исследовательских секций или объединений, предоставляющих 

учащимся возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и 

индивидуального темпа и способа продвижения в предмете. Исследовательская 

деятельность обеспечивает более высокий уровень системности знания, что исключает его 

формализм 
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2.2. Сеть творческих объединений в системе внеурочной деятельности, что 

позволяет реализовать совместную исследовательскую деятельность педагогов и 

учащихся.  

2.3. Сеть межвозрастных групп, объединенных одной проблематикой, снимает 

основную сложность положения одаренных детей, которые теперь могут двигаться вперед 

с резким опережением, оставаясь, тем не менее, в среде сверстников. Кроме того, 

совместная исследовательская работа со школьным учителем делает ученика на уроке его 

сотрудником. Достижения одаренного ученика оказывают положительное влияние на весь 

класс, и это не только помогает росту остальных детей, но и имеет прямой 

воспитательный эффект:  

- укрепляет авторитет данного ученика и, что особенно важно, формирует у него 

ответственность за своих товарищей. Вместе с тем такая форма работы позволяет 

избежать ранней специализации и обеспечивает более универсальное образование детей.  

3. Обучение в системе дополнительного образования 

(внеурочная деятельность). 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных 

склонностей. Личностно-деятельностный характер образовательной деятельности 

позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования – выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы 

обучения одаренных детей: 

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества.  

 3) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

4) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

5) детские научно-практические конференции и семинары. 

6). Проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив 

ее публичным докладом с защитой своей позиции. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. Групповая форма работы и социально-значимая 

гражданская направленность проектов имеют немалое значение для воспитания детей. 

 

4. Основные направления работы по реализации программы. 

В рамках реализации Программы работы с одарёнными детьми предусматривается 

работа по направлениям. 

Направление Что в себя включает 

Развивающее 

направление 

    - Выбор оптимальных программ, методов, методик, приёмов 

обучения, и их коррекция с учётом особенностей, требований и 

потребностей ребёнка; 

    - организацию и проведение индивидуальных и групповых 

занятий, необходимых для развития одарённости; 

   - вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

   - развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

   - развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

   - развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения: выслушать 
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товарища, найти убедительные доводы в подтверждение своей 

точки зрения, проявлять терпимость и уважение к разным точкам 

зрения, аргументировано высказывать свое мнение. 

    - Информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

    - различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений вопросов одарённости; 

   - проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению особенностей работы с одарёнными детьми; 

   - создание банка методических материалов для работы с 

одарёнными детьми. 

Диагностическое 

направление 

   - Проведение комплексной диагностики одарённых детей, 

создание банка данных «Одарённые дети»; 

   - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с особыми образовательными возможностями;  

   - изучение личностных особенностей учащихся; 

   - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

(проведение мониторинга) развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями.  

Кадровое 

направление 

   - Оказание педагогам информационной и методической помощи, 

создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий. 

Консультативное 

направление 

   - Выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с одарёнными детьми; 

   - консультирование педагогов по выбору индивидуального 

образовательного маршрута и приёмов работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями; 

   - консультативную помощь семье по вопросам работы с 

одарёнными детьми. 

 

5. Требования к условиям реализации программы. 

Для поддержки одарённых детей необходимо использовать: 

- индивидуальный подход на уроках; 

- дополнительные занятия с одаренными учащимися; 

- участие в школьных и районных и областных олимпиадах; 

- психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

     - посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

- использование современных средств информации; 

- создание детских портфолио; 

- включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

 

6. Особенности исследовательской и проектной деятельности. 

 

Исследовательская и проектная деятельности имеет как общие, так и 

специфические черты. 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

Общие черты 
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Структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

-  проведение проектных работ или исследования;  

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты проектной и исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

6.1. Этапы исследовательской деятельности ивозможные направления работы 

с учащимися на каждом из них. 

 Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями. 

Этапы исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

   Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

   Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

   Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

   Умение структурировать текстыявляется 

частью умения работать с текстом, которые включают 
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достаточно большой набор операций; 

   Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

   Выделение материала, который будет использован 

в исследовании; 

   Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

   Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

   Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов;  

- умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации;  

- обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям;  

- умение делать выводы и заключения;  

- умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

6.2. Этапы организации исследовательской и проектной деятельности. 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовкаподразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 

отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки 

состоятельности своего замысла. 

Творческие проектные работы, включающие следующие этапы. 

1. Организационно-подготовительный этап. Выполняется на уроке или определяется 

вместе с родителями и детьми после уроков. Учитель знакомит детей с банком семейных 

проектов и ставит перед детьми ряд проблем, решение которых возможно только дома и 

предполагает участие родителей. 

2. Технологический этап. Дети и родители имеют возможность в домашних условиях 

выполнить операции по изделия, выбранного детьми совместно с родителями. 
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3. Заключительный этап. После завершения работы и анализа результатов в семье 

дети и родители готовят доклад к защите проекта, в котором обосновываются цели, задачи 

деятельности и технология изготовления продукта, оценивают потребительские качества 

готового изделия, готовят защиту проекта на публике. Защита проекта проходит в классе 

при обязательном присутствии родителей. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

- участие в проектировании (исследовании): активность ученика, его родителей, 

педагогов, одноклассников в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать 

оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности; 

- выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

- также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), 

и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 

проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
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- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства 

могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 
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- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

6.3. Основные требования к использованию проектной формы обучения. 

- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

- практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

- возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

2. выдвижение гипотезы их решения; 

3. обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.); 

4. обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

5. сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

6. подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

7. выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной форм 

учебной деятельности и самой проектной деятельности. 

Отправной точкой при проектировании содержания образования является ФГОС 

общего образования, ориентированный на результаты образования. 

В рамках ООП предлагается работа в четырех направлениях. 

Первое– поиск таких мест, точек в сложившихся рабочих программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 



383 
 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем 

желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) образовательный 

процесс на определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное 

проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда 

содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Исходя из указанных четырех направлений действий возможны следующие типы и 

виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 

 

Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для 

решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. 

Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется 

логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над 

такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного 

общества учащихся).  

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 
Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание "карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП В начале учебного 

года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформирова

нные понятия, 

способы действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету 
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выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед 

собой задачу; 

-  Планируют; 

- Осуществляют; 

- Проводят 

контроль и оценку 

на всех этапах 

выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный 

материал; 

- Пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; 

- Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме как 

исследовательскую 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат усвоения  

предметного 

содержания в целом 

. 

 

Межпредметные проекты. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, 

слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых 

презентаций. 

Типология проектов в школе 

 

 

 

 

Предметно-содержательная область 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Внеклассная 

деятельность 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Внеучебная 

деятельность 

МОНОПРОЕКТЫ 

Учебная деятельность 



385 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

7. Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности; 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития одарённого ребёнка;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом его потребностей 

и возможностей; 

- здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

10.Организационно-методическое обеспечение. 

- Создание и функционирование рабочей группы по работе с одаренными детьми; 

- Проведение серии школьных тематических семинаров для педагогов и для детей. 

Кадровое обеспечение программы. 

Важным моментом реализации Программы работы с одарёнными детьми является 

кадровое обеспечение. 

1. Администрация школы   

Функции: осуществление общего контроля и руководства; руководство 

деятельностью коллектива; анализ ситуации и внесение корректив. 

- стартовый 

- опережающи

й 

- рефлексивны

й 

- итоговый 

- школьная газета 

«Мысли вслух» 

- общешкольный 

проект для 

1 – 4 кл. 

«Вместе весело 

шагать» 

и для 5 – 6 кл. 

- «Наш дом» 

- литературно- 

творческий 

- естественно- 

научный 

- 

лингвистический 

- спортивный 

- географический 

- исторический 

- музыкальный 

 
- 

Результат  
деятельности 

элективных 

курсов, 

факультативных 

курсов 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Информа-

ционные 

проекты 

Ролевые, 

игровые 

проекты 

Творческие 

проекты 

Исследовательски

е проекты 
Прикладные 

проекты 
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2. Педагоги школы  

Функции: реализация программы в системе внеклассной работы; использование 

новых педагогических технологий при организации классной и внеклассной деятельности; 

организация проектной и исследовательской работы учащихся. 

3. Творческая группа «Работа с одарёнными детьми» 

Функции: координация реализации программы; проведение семинаров, 

консультаций; подготовка и издание методических рекомендаций; аналитическая 

деятельность. 

Педагогические работники МБОУ «Кадуйская средняя школа» должны иметь 

чёткое представление об особенностях одарённых детей.  

8. Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей, педагогов и родителей к сетевым источникам информации. 

13. Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Сформирована система работы «Школы успеха»; 

- Наличие преемственности по организации исследовательской и творческой 

деятельности с учащимися в работе начальной, средней и старшей школы; 

- Повышение качества образования школьников; 

- Формирование банка технологий и программ для ранней диагностики способных 

и одаренных детей; 

- Реализация способностей учащихся через организацию учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в результате которойучащиеся должны научиться: 

- Видеть проблемы; 

- Ставить вопросы; 

- Выдвигать гипотезы; 

- Давать определение понятиям; 

- Классифицировать; 

- Наблюдать; 

- Проводить эксперименты; 

- Делать умозаключения и выводы; 

- Собирать, структурировать, хранить и использовать информацию; 

- Готовить тексты собственных докладов; 

- Объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

10. Личностные и метапредметные результаты. 

Результаты Формируемые умения 

Личностные  - Иметь позитивную самооценку, самоуважение, самоопределение;  

 - Обладать целеустремлённостью и настойчивостью стремлением к 

самоорганизации и саморазвитию, высокой мотивацией к обучению; 

 - Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 - Получать и развивать познавательные навыки, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление.  

Метапредметные 

Регулятивные  

 

 - Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 - Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе, во внутреннем плане; 

 - Получить навыки организации рабочего пространства и 

рационального использования времени; 

 - Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 
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ошибки). 

Познавательные  - Умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации; 

 - Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 - Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, а также 

осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 - Овладеть основами смыслового чтения;  

 - Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 - Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное). 

Коммуникативные  

 

 - Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 - Умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 - Формулировать собственное мнение и позицию; 

 - Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

 - Задавать вопросы; 

 - Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 - Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

11. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

- Количественные и качественные показатели участия школьников в олимпиадах 

разного уровня и творческих конкурсах. 

- Положительная динамика проявления интереса учащихся к исследовательской 

деятельности. 

- Положительная динамика проявления интереса педагогов к исследовательской 

деятельности. 

- Рост профессионального мастерства учителей, работающих с одарёнными детьми, 

отраженный в “портфолио” учителя-предметника. 

- Уровень социальной успешности выпускников. 

12. Мониторинг достижения запланированных результатов. 

- Мониторинг успеваемости учащихся школы по итогам учебных четвертей и года 

- Мониторинг участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- Тестовая диагностика личностного роста школьников. 

- Анализ достижений по направлениям образовательной работы школы. 

- Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной подготовкой (ученики, 

родители).  

Предполагается, что первый уровень запланированных результатов осваивается 

учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – 

на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 

ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он 

демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать 

продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа 

деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению 
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к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 

рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции ученика в 

целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность. 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

учащегося. 

 Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что ученик понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 

2 балла: ученик, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 

проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 

существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 

какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 

которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом 

он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе 

каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 

анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с 

другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить 

проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 

учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 

проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие 

ситуации. 

Целеполагание и планирование 

 Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 
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деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает 

учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 

деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 

главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 

продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 

языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 

заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, учащихся в одном классе, 

странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 

объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 

утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и 

после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в 

отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления 

оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 

имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 

достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 

же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 

выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но 

и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 

ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 

сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) 

намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности.  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 
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3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его 

будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках 

продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 

удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 

баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 

распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об 

эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его 

оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

Оценка результата. 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта.  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, 

он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 

которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 

получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает 

оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 

оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 

оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 

негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 

воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы.  

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение 

информации из различных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации. 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 
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проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением 

первых признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 

очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 

информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 

может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, 

если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании 

дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 

областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и 

т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 

прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 

(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая 

с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 

иного решения. 

Получение информации. 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 

может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 

источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 

информацию. 

2 балла: Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая 

приводит к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, 

конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной 

деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником 

информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель 

рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, 

заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются 

оценке в ходе консультации. 

3 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 

пометками учащегося, "закладки", выполненные в InternetExplorer, и т.п. 

Обработка информации. 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 

операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев 

оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 
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новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 

могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, 

так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 

или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 

самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических 

операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 

(например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 

полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 

идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, 

а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае 

речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником 

аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 

изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 

логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или 

доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация. 

Письменная презентация. 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления 

текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 

жанр - проблемная статья или чат на сайте. 
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7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 

зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может 

быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего 

товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация. 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь. 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 

проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 

абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы. 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. 

Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 

чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 

соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному 

тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
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существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при 

ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 

вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 

теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с 

какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы 

при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе). 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 

основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 

учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 

взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, 

обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и 

то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, 

распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы 

организации обратной связи со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 

учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики 

самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 

началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 

Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа. Во-первых, для выхода из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего 

пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко 

регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-

вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют 

причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 

групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, 

если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 
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сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 

разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 

членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 

развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 

ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 

критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

13.. Формы представления результатов программы. 

- Ежегодные аналитические отчеты творческой группы о ходе реализации Программы. 

- Проведение ежегодной конференции «Первые шаги в науку» в рамках презентации 

проектной деятельности учащихся. 

14. Руководство реализацией программы осуществляет Педагогический совет  

МБОУ «Кадуйская средняя школа». 

Взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта 

по выполнению мероприятий Программы строится на основе договоров о сотрудничестве. 

Организация психолого-педагогического мониторинга по выявлению талантливых 

детей. Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления 

талантливых детей, должен отвечать целому ряду требований: 

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности 

ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить как 

можно более широкий спектр его способностей; 

- длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально 

организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы 

соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

- экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений, 

технических моделей, способов решения математических задач и пр.) с привлечением 

экспертов - специалистов высшей квалификации в соответствующей предметной области 

деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.).  

- проведение проблемных уроков по особой программе; использование тренинговых 

методов, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния и 

снимать типичные для данного ребенка психологические “преграды”, и т.п. 
 

 

 2.6. Междисциплинарная программа ««Смысловое чтение» 

 

Чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» 

характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Это 

означает, что на каждом предмете должна вестись работа по формированию и 

развитию умений смыслового чтения. 

Обусловленность вида чтения его целью очевидна, от этого, в свою очередь, зависит 

выбор механизма чтения, по этой причине школьников необходимо учить различным 

стратегиям чтения. Однако они, как правило, используют один и тот же механизм и при 
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чтении художественного текста, и при работе с научно – познавательными текстами. 

 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения учащихся. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов; 

- способствовать участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом» состоит из трех разделов.  

Первый раздел. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы.  

Второй раздел. Особенности содержания междисциплинарной программы.  

Третий раздел. Механизмы реализации междисциплинарной программы. 

 

1. Раздел: планируемые результаты освоения междисциплинарной программы. 

Программа «Стратегии смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении 

учащимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий». 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:  

- выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся  

- и ближайшей перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам образовательной 

деятельности, выделенным МБОУ «Кадуйская средняя школа»: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 

классов 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий 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 общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять 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); 
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- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 
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- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Второй раздел особенности содержания междисциплинарной программы. 

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом 

возрастных психологических особенностей учащихся. 

 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс  

(10-11 

лет) 

У пятиклассников над всеми 

психическими процессами 

доминируют словесно-логическое и 

образное мышления, на которые 

опираетсяматериал предметов 5-го 

класса. 

 

Сформировано произвольное 

внимание. Оно может быть 

полностью организовано и 

контролируемо подростком. 

 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, 

склонность к рефлексии, 

формирование самоанализа. 

 

Новая личностная позиция по 

отношению к учебной деятельности 

(школьник принимает и понимает 

смысл учения для себя, учится 

осознанно осуществлять волевые 

учебные усилия, целенаправленно 

формирует и регулирует учебные 

приоритеты, занимается 

самообразованием и др.  

Ведущий мотив - познавательный). 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; выбирать из 

текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; уметь сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

 - находить необходимую единицу 

информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

    - структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить проверку 

правописания; 

    - интерпретировать текст: делать 

выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

6 класс  

(11-12 

лет) 

У шестиклассников происходят 

важные процессы, связанные с 

перестройкой памяти. Активно 

развивается логическая память, но 

замедляется развитие механической 

памяти, что связано с увеличением 

объема информации.  

 

Можно говорить о 

сформированности словесно-

логического мышления, на основе 

которого начинается становление 

теоретического рефлексивного 

мышления, характерного высокому 

уровню развития интеллекта. 

 

Рекомендация: помогая ребенку 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного. 

 

    -  ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл: 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в 

самом тексте,  

 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации. 

 

      - интерпретировать текст: выводить 

заключение о намерении автора или 

главной мысли текста, обнаруживать в 
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делать уроки, не заставляйте 

заучивать заданный материал 

наизусть (кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, что 

учит. Тогда у него будет 

развиваться теоретическое 

рефлексивное мышление. 

тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов 

7 класс  

(12-13 

лет) 

В 7-ом классе продолжается 

интеллектуализация 

познавательных процессов: 

 

Становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта, происходит 

на основе развития формально-

логических операций. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, 

наглядного материала, рассуждает 

в чисто словесном плане.  

 

У семиклассника активное развитие 

получают чтение, монологическая 

и письменная речь. Письменная 

речь улучшается в направлении от 

способности к письменному 

изложению до самостоятельного 

сочинения на заданную 

произвольную тему. 

 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так 

он будет развивать 

монологическую речь. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

   - ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл: 

предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; находить в тексте 

требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, устанавливать, являются 

ли они тождественными или 

синонимическими,  

    -  решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: определять назначение разных 

видов текстов; понимать душевное 

состояние персонажей текста, 

сопереживать им; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

    - анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации: 

    - структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

    - интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

    - откликаться на содержание 

текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

     - откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

      - на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации 
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8 класс  

(13-14 

лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается 

интеллектуализация 

познавательных процессов: 

 

У восьмиклассника становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с 

развитием воображения, что дает 

импульс к творчеству: подростки 

начинают писать стихи, серьезно 

заниматься разными видами 

конструирования и т. п. 

Существует и вторая линия 

развития воображения: 

потребности, чувства, 

переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой 

ситуации. Неудовлетворенные в 

реальной жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: 

замкнутый подросток, которому 

трудно общаться со сверстниками, 

становится героем, и ему 

рукоплещет толпа. Игра 

воображения не только доставляет 

удовольствие, но и приносит 

успокоение. В своих фантазиях 

подросток лучше осознает 

собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять 

свой будущий жизненный путь. 

 

Рекомендация: обратить внимание 

на фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и 

потребности, многие из которых 

необходимо вовремя 

скорректировать. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание 

    - решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: различать темы и подтемы 

специального текста; выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; 

     - анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

    - структурировать текст,  

     - преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

    - интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

Работа с текстом: оценка информации: 

    - откликаться на содержание 

текста: находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

     - откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

     - на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

    - критически относиться к 

рекламной информации; 

9 класс  

(14-15 

лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта 

характерны следующие 

особенности: 

 

1. Значительное развитие 

теоретической мысли. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: прогнозировать 
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- Самостоятельность и активность 

мыслительной деятельности. 

 

- Критичность: старшеклассники 

чаще и настойчивее задают вопрос 

«почему?» и высказывают 

сомнения в достаточности и 

обоснованности предлагаемых 

объяснений. 

2. Совершенствование 

практического мышления. 

Развитым можно считать такое 

практическое мышление, которое 

обладает следующими свойствами: 

- Предприимчивость. Человек 

должен быть всегда готов отыскать 

решение возникшей проблемы, 

выход можно найти из любой 

ситуации. 

- Экономность, Обладая ею, 

человек в состоянии найти такой 

способ действий, который с 

наименьшими затратами и 

издержками приведет к нужному 

результату. 

- Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех или 

иных решений и действий, точно 

определять их результат и 

оценивать, чего он может стоить. 

- Умение оперативно решать 

поставленные задачи. Проявляется 

в количестве времени, которое 

проходит с момента возникновения 

задачи до практического решения. 

Характеризует динамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными 

психологическими исследованиями 

было установлено, что юношам и 

девушкам, занимавшимся в школе 

развитием только теоретического 

интеллекта, во время обучения в 

ВУЗе приходится все усилия 

направлять на развитие 

практического интеллекта, без 

которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать 

проблемы быстро и эффективно, 

неумение предвидеть возможный 

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; 

- анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации: 

 

- структурировать текст, составлять 

списки, делать ссылки,  

- преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

- выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание 

текста: оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы 

в защиту своей точки зрения; 

-  откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 
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результат, всегда негативно 

сказывается на успеваемости таких 

студентов, а в последующем и на 

их профессиональной карьере. 

 

Рекомендация: поощряйте участие 

ребенка в ученическом 

самоуправлении, которое поможет 

ему в развитии таких свойств 

практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость 

и умение оперативно решать 

поставленные задачи. Помогите 

ему развить экономность, побуждая 

самостоятельно производить 

расчеты материальных затрат на 

интересующие его дела. 

конфликтную информацию; 

- находить способы проверки 

противоречивой информации; 

- определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Содержание программы «Стратегия смыслового чтения» 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные 

(с такими изображениями).  

Типы сплошных текстов:  

1) описание (художественное и техническое);  

2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж);  

3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

4) аргументация (научный комментарий, обоснование);  

5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести:  

1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.);  

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.);  

3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции);  

4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.);  

5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.);  

6) таблицы и графики;  

7) диаграммы;  

8) таблицы и матрицы;  

9) списки; 1 

10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации.  

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, 

людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, 

что приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизмы чтения: 
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1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые 

в тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о 

дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения:  

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  

- от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

- от техники — чтение вслух и чтение про себя;  

- от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

- от места — классное и домашнее чтение;  

- от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен 

ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 

прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, 

так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка 

на восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

 

 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, 

для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: 

чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь 

из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 

информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например, 

намереваясь только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и 

у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит 

не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу с 

текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется 

неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 

текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 
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взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. 

д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от 

тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), 

реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей 

между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и 

выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

Уровни грамотности чтения 

 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 
5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте необ-

ходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/или 

достаточно объемной 

информацией 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать 

полное понимание текста и 

всех его деталей  

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать 

с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна 

или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же документа, например сноски 
4-й уровень 
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Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой ин-

формации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям 

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. Ис-

толковывать разделы 

текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и слож-

ных текстов 

Сплошные тексты :следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы 

философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата 
3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

известной, но проти-

воречивой информацией 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснить связи и 

истолковать значения слов 

и смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. Де-

монстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в 

предложениях или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 

формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать 

на этой основе выводы 
2-й уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой 

информацией 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями либо объяснять осо-

бенности текста, основываясь 

на собственном опыте и отно-

шениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя 
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логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), 

либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 
1-й уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая ин-

формация в нём об-

щеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 

текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в 

короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в 

себя небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 
 

3. Механизмы реализации междисциплинарной программы  

В основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия смыслового 

чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы МБОУ 

«Кадуйская средняя школа» лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

- построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Исходя из этого, в МБОУ «Кадуйская средняя школа» для реализации 

междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-

деятельностного подхода. 

Современные образовательные технологии, отвечающих системно-деятельностному 

подходу, с позиций умений смыслового чтения и возрастных особенностей учащихся 

 

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Основные идеи: 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 

рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. 

Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 

неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления. 

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных 

работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащиеся хорошо 

знакомы, их необходимо только несколько изменить. 

Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и 

формированием демократического гражданского сознания. 

Думать критически означает проявлять любознательность и использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять планомерный 

поиск ответов.  

Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в 

общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление 

означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту 

точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание 
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к аргументам оппонента и их логическое осмысление». Критическое мышление, таким 

образом, – не отдельный навык, а комплекс многих навыков и умений, которые 

формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка.  

Этапы урока в рамках технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» 

1. ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 

- актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и представления по 

изучаемой теме; 

- пробудить к ней интерес; 

- активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно думать, 

выражая свои мысли собственными словами; 

- структурировать последующий процесс изучения материала. 

2. ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной проблемы и 

составления плана конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа по 

реализации выработанного пути решения. Функции этапа: 

- получение новой информации; 

- ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том случае, 

если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или 

записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в будущем); 

- соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые 

сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы создать 

новое понимание; 

- поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во времяфазы 

вызова. 

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

- выражение новых идей и информации собственными словами; 

- целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе обмена 

мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем; 

- анализ всего процесса изучения материала; 

- выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его повторная 

проблематизация (новый «вызов»). 

 

Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова:  

- Составление списка известной информации по вопросу. 

- Рассказ-активизация по ключевым словам. 

- Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы. 

- Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

2. Стадия осмысления:  

Методы активного чтения: 

- Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся 

на полях справа). 

- Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов. 

- Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

3. Стадия рефлексии:  

- Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений в сделанные на 

первой стадии. 

- Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

- Ответы на поставленные вопросы. 

- Организация устных и письменных круглых столов. 

- Организация различных видов дискуссий. 

- Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

- Исследования по отдельным вопросам темы. 
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Творческие, исследовательские или практические задания на основе осмысления 

изученной информации. 

Методы технологии:Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, «Двойной дневник», Чтение с 

остановками (Осмысление), Кластер, Выходная карта, Синквейн (Размышление), 

Концептуальная таблица (Осмысление, размышление), Знаю-Хочу узнать-Узнал (все три 

этапа). 

 

2. Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью конструирование 

учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, диагностики и осознания (А.В.Хуторской). 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие нового (эвристика - 

от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приоритет отдается целям 

творческой самореализации детей, затем — формам и методам обучения, позволяющим 

организовать продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию учебного 

материала. Организационные формы и методы эвристического обучения имеют приоритет 

перед содержанием yчe6нoro материала, активно влияют на него, могут его видоизменять 

и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий: 

1. Вводные занятия. 

Задачи - актуализировать личный опыт и знания учеников для введения в тему, 

самоопределения и личного целеполагания в ней, построить общую и индивидуальные 

образовательные программы по теме. Формы занятий - вводный семинар, вводная лекция, 

проблемная лабораторная работа, разработка концепта темы, занятие по целеполаганию, 

защита учениками индивидуальных образовательных программ и др. 

2. Основная часть.  

Задачи - достигнуть общих установочных целей по теме, выполнить основное 

содержание индивидуальных образовательных программ учеников, освоить базовое 

содержание темы. Формы занятий - урок-исследование, проблемный семинар, 

конференция, групповые или индивидуальные занятия, эвристическое погружение, цикл 

эвристических ситуаций, лекция концептуальная, лекция по знакомству с культурно-

историческими аналогами, деловая игра и др. 

3. Тренинг.  

Задачи - достроить созданные учениками образовательные продукты до целостной 

системы, закрепить результаты основной части блока, достичь деятельностных базовых 

требований по теме. Формы занятий - семинар дифференцированный, семинар групповой, 

практикум по решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм, урок по 

индивидуальным целям учеников, консультация, взаимообучение.  

4. Контроль.  

Задачи - проверить и оценить уровень достижения поставленных целей, 

обнаружить изменения в личностных качествах учеников, их знаниях и умениях, в 

созданной образовательной продукции. Формы занятий - защита творческих проектов и 

работ, «урок-собеседование», урок-зачёт, урок устного опроса, письменная контрольная 

работа, диктант, сочинение, рецензирование, урок-самопроверка, экзамен 

5. Рефлексия.  

Задачи - вспомнить и осознать основные этапы учебной деятельности, 

индивидуальные и коллективные результаты (продукты) деятельности, проблемы и 

способы деятельности, соотнести поставленные цели с результатами обучения. Формы 

занятий - урок-анкетирование, урок ю.-«круглый стол», рефлексивное сочинение, 

графическая и цветовая рефлексия деятельности, индивидуальные и групповые уроки-

отчёты, самооценки и характеристики учеников, итоговая рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из следующих типов 

структур занятий: 
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1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответствии с порядком, 

предложенным учебной программой или учебником. Материал творчески 

перерабатывается и усваивается учениками постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий 

ученики выполняют и обсуждают творческие работы по изучаемым вопросам.  

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логический блок, который 

затем прорабатывается на отдельных занятиях. Ученики составляют и защищают 

собственные концепты темы в начале и в конце её изучения. Диагностике и оценке 

подлежат изменения в ученических концептах. Реализация данной структуры занятий 

эффективна как в классно -урочной форме обучения, так и в форме «эвристического 

погружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты темы: исторический, 

методологический, экологический, технический и др., имеющие знаковую, образную или 

символическую форму представления информации по теме. Концепты предлагаются 

учителем или составляются учениками. Такая система занятий эффективна в 

метапредметном обучении, поскольку развивает разнонаучный подход к изучению 

единых образовательных объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно одного типа, например, 

практикум по эксперименту или решению задач, то есть вся тема изучается на основе 

опытов либо с помощью задач. Происходит «погружение» учеников в определённый вид 

деятельности. Образовательной доминантой выступает деятельность учеников, а 

содержание материала оказывается вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на группы по целям, 

склонностям или желаниям, например: теоретики, экспериментаторы, историки. Все 

группы занимаются одновременно, каждая — по своему плану, разрабатывая тему в своём 

аспекте. Периодически проводятся коллективные уроки, где группы обмениваются 

полученными результатами, обсуждают возникшие проблемы, корректируют дальнейшую 

работу. Для обозначения общих «связок» в работе применяются лекции учителя. Эта 

система занятий более вариативна, чем предыдущая, поскольку предполагает выбор 

учениками доминирующих видов их деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы создания и развития 

эвристической образовательной ситуации: на первых занятиях происходит обеспечение 

мотивации деятельности, постановка проблемы; затем организуется индивидуальное или 

коллективное её решение, демонстрация и обсуждение полученных результатов; после 

этого изучаются культурно-исторические аналоги, формулируются результаты, 

проводится рефлексия и оценка деятельности. 

7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают творческие задания по 

общей теме, над которыми работают по индивидуальным программам как в школе (в 

лаборатории, мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке). Ученики пишут 

сочинения, выполняют исследования, изготавливают технические конструкции. Регулярно 

по общему расписанию проводятся коллективные занятия», на которых рассматриваются 

основы темы, заслушиваются отчёты о выполнении программы. 

3. Проект (6 – 9 класс) 

Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, компонент проектного 

обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся 

посредством проектирования и создания идеального или материального продукта, 

обладающего объективной или субъективной новизной. Она представляет собой 

творческую учебную работу по решению практической задачи, цели и содержание 

которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации при консультации учителя. 

Проектная деятельность предполагает предварительный выбор учеником темы (с 

учетом рекомендаций учителя); составление плана, изучение литературы по данной теме и 

сбор материала, создание собственного текста, содержащего анализ литературы и 

собственные выводы по теме, защиту в виде устного выступления школьника с краткой 
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характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. Выполнить проект – это не 

только собрать материал, необходимую информацию по теме, но и применить добытые 

знания на практике, например: провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, 

подготовить по возможности видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, привлечь 

родителей, представителей социума, организовать встречи с интересными людьми, 

подготовиться к конференции, сделать конкретное практическое дело. 

Технология проектного обучения включает ряд общих этапов. 

1. Поисковый. 

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме проекта 

2. Конструкторский. 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 

3. Технологический. 

- составление плана практической реализации проекта, подбор необходимых 

инструментов, материалов и оборудования; 

- выполнение запланированных операций; 

4. Заключительный. 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

- изучение возможности использования результатов проектирования 

4. Технология коллективной мыслительной деятельности (8 – 9 кл.). 

 

Сущность технологии коллективной мыслительной деятельности заключается в 

том, чтобы развивать ученика, его потребности, и тем самым учить жить в окружающем 

мире свободно и самостоятельно. 

Технология коллективной мыслительной деятельности состоит из системы 

проблемных ситуаций, каждая из которых разделяется на четыре основных такта.  

Структура проблемной ситуации 

Первый этап — ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, 

коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Функция: актуализация 

противоречий, определение внутренних целей, реальных способов деятельности. 

Начальная точка выращивания внутренних целей. 

Второй этап — работа по творческим микрогруппам. Функция: разрешение 

противоречий, выращивание внутренних целей, формирование способов деятельности, 

выработка индивидуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так формирует творческие группы, 

чтобы в них были лидер-руководитель, лидер-генератор идей, функционеры, 

оппозиционеры, исследователи и т. д. Микрогруппы подвижны, их подбор определяется 

каждый раз целями, потребностями педагога и обучаемых. В микрогруппах происходят 

постоянная смена руководителей (через 3—4 занятия), что создаёт условия для развития 

организаторских умений у всех обучаемых. 

Учащиеся самостоятельно изучают литературу, проводят исследования, творчески 

оформляют результаты самостоятельной деятельности; составляют графики, рисунки, 

пишут стихи, сочиняют песни, юмористические зарисовки — показывают всё, на что они 

способны при постижении изучаемого материала. 

Третий такт — окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой 

проблемы, защита позиций. Функция: формирование коллективных и личных позиций на 

основе сравнения их с научной (окончание выращивания внутренних целей), выработка 

общественного мнения о работе творческих групп, отдельных личностей, коллектива в 

целом. 
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На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на доказательство 

истинности своего решения учебной проблемы. Каждая группа объявляет и активно 

отстаивает свою позицию. Возникает дискуссия, высказываются разные, порой 

противоположные точки зрения, проверяются на основательность аргументы сторон. 

Требованием обоснованной, логичной аргументации педагог приводит обучаемых к 

верному решению учебной проблемы. 

Четвёртый такт — рефлексия и определение новой проблемы, направления 

процесса дальнейшего познания. 

 

5. Развивающее обучение (5 – 9 кл.) 

В основу технологии развивающего обучения легли следующие гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны многие общие теоретические понятия; 

они понимают и осваивают их раньше, чем учатся действовать с их частными 

эмпирическими проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и не до конца 

используются школой. 

3. Возможности интенсифицировать умственное развитие лежат, прежде всего, в 

содержании учебного материала, поэтому основой развивающего обучения служит его 

содержание. Методы организации обучения являются производными от содержания. 

4. Повышение теоретического уровня учебного материала в начальной школе 

стимулирует рост умственных способностей ребенка. 

Цель развивающего обучения:  

Сформировать у ребенка определенные способности по самосовершенствованию, 

обеспечить условия для развития как самоизменяющегося субъекта обучения (иметь 

потребность в самоизменении и удовлетворять ее посредством обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, обеспечивающих 

осмысленность ученических исследований и практических умений и определяющая 

принципы построения тех действий, способамиосуществления которых предстоит 

овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: Организация 

коллективно-распределительной деятельности между учителем и учениками в процессе 

поиска способов решенияучебно-исследовательских задач. Основная форма работы – 

учебный диалог в ходе поисковой исследовательской деятельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, основанный на 

деятельностном подходе,направленный на преобразование предмета исследования, 

открытие общего и выведение из него частного через решение учебных задач. 

 

6. Обучение как учебное исследование (7 – 9 кл.) 

Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти учащихся 

гораздо дольше, чем те, что получены в готовом виде. А умственная деятельность ученого 

является той же самой, что и умственная деятельность пятиклассника, пытающегося 

осмыслить закономерности языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным исследованием, создает 

ситуацию поиска научного знания, при которой ребенок учится осмысливать факты, 

явления, идеи и делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

1. Столкновение с проблемой,  

2. Сбор данных («верификация»),  

3. Сбор данных (экспериментирование), 

4. Построение объяснения,  

5. Анализ хода исследования, 

6. Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить следующим образом: 
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- знакомство с литературой 

- выявление (видение) проблемы 

- постановка (формулирование) проблемы 

- прояснение неясных вопросов 

- формулирование гипотезы 

- планирование и разработка учебных действий 

- сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказательств) 

- анализ и синтез собранных данных 

- сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений 

- подготовка и написание (оформление) сообщения 

- выступление с подготовленным сообщением 

- переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы 

- проверка гипотез 

- построение сообщений 

- построение выводов, заключений. 

 

Основные этапы введения единого режима работы школы с тестовой информацией.   

1. Этап актуализации проблемы и целеполагания, который предполагает:  

- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией;  

- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников;  

- оценку имеющихся ресурсов: фонд школьной библиотеки, техническая 

оснащенность, методическая оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.;  

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной 

библиотеки, а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качество 

чтения;  

2. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения чтению.  

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению зависит 

от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном этапе 

является адаптация людей в современных информационных условиях, умение работать 

различными видами текстовой информацией и использовать чтение для самообразования 

и саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой информацией и при 

планировании деятельности ОУ в этом направлении важно придерживаться следующих 

общих методологических принципов:  

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 

письменными источниками;   

- принцип межпредметной интеграции;  

- принцип диалогичности при работе с текстом;  

- принцип активного взаимодействия учащихся и учащихся в процессе обучения 

чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на основе деятельностного 

подхода);  

- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, 

которая может достигаться «при следующих условиях:  

– имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном и динамичном информационном пространстве переходного 

общества; установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих 

приобретение учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности,  

– существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-методические, 

технические, профессионально-квалификационные),  

– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые 

для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов;  
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– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок);    

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность 

использования всех компонентов системы образования;         

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей.  

Кроме того, необходимо выделить еще два принципа:  

Вписанность в общекультурную компетентность. Подразумевается акцентирование 

связи между квалифицированными чтением и работой с письменными текстами, с одной 

стороны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства – с другой. 

Речь идет об умении ориентироваться в различных системах мировоззрения, ценностей, 

социокультурных практик, нашедших отражение в письменных текстах; о навыках 

перевода в вербальную и письменную форму других языков культуры и личностных 

переживаний.  

2. Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического 

аспектов обучения: 

– структурных культурно-содержательных аспектов письменных текстов различных 

типов;  

– технологий поиска информации и ее качественных характеристик;  

– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов прочтения, 

интерпретации, понимания их культурной семантики;  

– технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости 

ее конечного результата.  

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной деятельности, 

обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть работа по 

созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных планов, обзоров и 

т.д.).  

3. Этап реализации единого режима работы школы с текстовой информацией.  

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях:  

- учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с текстовой 

информацией на уроках всех предметов, курс «Смысловое чтение», обучающий приемам 

чтения);  

- внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание уголков 

чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров чтения, 

проведение общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных гостиных, 

литературное чтение на иностранных языках, организация театральных кружков и студий, 

совместная работа со школьной библиотекой, создание школьного пресс-центра или 

школьной газеты, издание школьных литературных альманахов и т.п.);  

- внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно-

воспитательными институтами: районной библиотекой, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и т.д.).  

Высоким уровнем деятельности школы по введению единого режима работы школы 

с текстовой информацией можно считать построение в школе единой читательской среды, 

субъектами которой будут не только учащиеся, но учителя, социальные педагоги, 

школьные психологи, педагог – библиотекарь и родители.  

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на 

уровень читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к 

разрешению проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы.  

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности является проектная 

деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать деятельностный и 

дифференцированный подходы.   

4. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы 

с текстовой информацией  
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В любой деятельности важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги 

сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с 

прогнозируемыми результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по 

формированию читательской культуры, включая в себя следующее:  

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя;  

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания 

текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного;  

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также – с целью чтения;  

- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения 

прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, 

тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.);  

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества.  

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МБОУ «Кадуйская средняя школа» 

реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

  
Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

- урок, учебно-практические занятия, 

элективный курс, домашняя работа, 

предметные недели, проекты, 

консультации 

- кружки, школьный музей, конкурсы, 

выставки, викторины, КТД, предметные 

недели, проекты, школьные научные 

общества, тематические дни, олимпиады 

7-8 

классы 

- урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары 

- кружки, школьный музей, конкурсы, 

выставки, викторины, КТД, предметные 

недели, проекты, школьные научные 

общества, тематические дни, 

олимпиады, конференции 

9 

классы 

- урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное 

выступление, экзамен, 

собеседование, УПК, коллоквиум 

- кружки, музей, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 

 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивны

е подходы 

(упражнения, 

задания). 

 

Развитие 

критического 

мышления через 
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текста; 

- формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

- объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

   - находить в тексте требуемую 

информацию 

    - решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста 

чтение и 

письмо (инсерт, 

таблица «З – Х 

– У», «Чтение 

про себя», 

«Чтение в 

кружок», 

«Чтение про 

себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 

Предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 - 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 душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им; 

 - организовывать поиск 

информации: 

 - приобрести первичный опыт 

критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, 

представленной в наглядно-

символической форме, приобретёт 

опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная 

карта, 

групповая 

работа, инсерт, 

кластеры, 

организация 

дискуссий 

«Чтение про 

себя с 

пометками», 

«Отношения 

между 

вопросом и 

ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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5-6 

классы 

-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 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо (чтение 

с остановками) 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, 

таблица 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

 - связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

 - оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

 - откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивны

е подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

- Использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, инсерт 
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(прочитанном тексте). критически 

относиться к рекламной 

информации; 

- Находить способы проверки 

противоречивой информации, 

определять достоверную 

информацию. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Из требований к метапредметным результатам:  

- демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составлять тексты в устной и письменной формах. 

Усложнение требований от начальной школы к основной: 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы); 

- в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов 

при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей. 

1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения. 

2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению 

3.Показатели участия учащихся в конкурсах. 

Для учеников. 

1. Участие в конкурсах чтецов (разного уровня) (учащиеся). 

2. Конкурс эссе и сочинений (учащиеся). 

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. 

Сканирование – это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, 

слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении 

по центру страницы, и зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти 

только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо 

развивать приемы техники чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать 

избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу чтения, может 

усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и 

характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения 

прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине 

понимания и запоминания не уступает углубленному чтению.  

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии 

основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот 

процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают 

творческого толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра 

текста и цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и 

программы чтения. Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. 

Необходимо научиться более организованной работе с текстом.  

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак 

предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы 

междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является 

вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов - смысловые ряды  

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из 
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ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. 

Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой 

сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом 

этапе текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, 

прессуется. 

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате 

перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые 

ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует 

сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную 

форму. Выявление доминанты – главная задача чтения. 

Конспект – краткая запись содержания прочитанного. 

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и 

т. д. с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель 

аннотации – ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление 

о статье. 

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая 

структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в 

данном случае представителем автора как участника речевой коммуникации. 

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания 

статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. 

Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, 

существенного. 

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими 

словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий 

краткого изложения информации ключевыми словами. 

Методические приемы технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо 

1. Составление списка «известной информации»: 

2.Рассказ-предположение по ключевым словам; 

3.Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

4.Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

Методы активного чтения: 

1.маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят 

на полях справа); 

2.ведение различных записей типа двойных дневников; 

3.поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы; 

6.Заполнение кластеров, таблиц. 

7.Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 

8.Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

9.Ответы на поставленные вопросы. 

10.Организация устных и письменных круглых столов. 

11.Организация различных видов дискуссий. 

12.Написание творческих работ. 

13.Исследования по отдельным вопросам 

Методы развития критического мышления 

Название метода Описание метода Стадия 

использования 

«Мозговой 

штурм» 

Цель использования: 

1) выяснение того, что знают дети по теме;  

2) набрасывание идей, предположений по теме; 

3) активизация имеющихся знаний.  

Вызов 



419 
 

«ИНСЕРТ» Чтение текста с пометками: 

+ я это знал, 

- я этого не знал, 

! это меня удивило 

? хотел бы узнать подробнее. 

Составление таблицы, выписываются основные 

положения из текста 

+ - !  
 

Осмысление  

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, эффект 

неожиданности, постановка проблем. 

Инсценировка  

Вызов 

«Свободное 

письмо» 

Аргументированное письмо. В течение 

нескольких минут учащиеся выражают 

собственные мысли по теме. Это может быть эссе. 

Обоснование выбора того или иного афоризма, 

пословицы в качестве основной мысли  

Рефлексия 

«СИНКВЕЙН» Пятистишие: 

В синквейне отражается суть понятия, не должно 

быть однокоренных слов, выразить типичные 

черты понятия.  

Рефлексия 

«Толстый и 

тонкий вопросы» 

? – фактический ответ 

? – обстоятельный ответ, развернутый. 

Метод используется при организации 

взаимоопроса, опроса на уроке, парной и 

групповой работы.  

Осмысление и 

рефлексия 

Прогнозирование 

с помощью 

открытых 

вопросов 

Чтение текста по частям и постановка открытых 

вопросов: что будет с героями дальше? Почему 

так думаете? Как выглядели герои? Опишите 

дальнейшие события и т.д.  

Токсономия вопросов:  

Простые /фактические/ 

Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты 

сказал.  - ? / 

Объясняющие / «Почему?» 

Творческие /В вопросе есть частица «бы», 

элементы условности, предположения, прогноза. 

Оценочные /Выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов: «Чем что-то 

отличается от того-то?» 

Практические /Вопрос направлен на 

установление взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как поступили бы на месте героя?», 

«где в обычной жизни…?»/ 

Вопросы можно оформить в виде ромашки. 

Использовать и при проведении опроса, при 

работе в группах.  

Осмысление 

«Кластер»- 

гроздь винограда  

Карта мышления. 

1. Работа с текстом: выделение смысловых единиц 

текста и графическое их оформление в виде 

грозди (тема и подтемы):  

Осмысление и       

рефлексия 
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1 этап – мозговой штурм (идеи) 

 2 этап – систематизация, оформление в кластер      

 3 этап – нахождение взаимосвязей между 

ветвями.  

3. Составление ассоциаций по теме в виде 

кластера  

Перепутанные 

логические цепи 

Отрывки из текста, цитаты, события необходимо 

расположить в хронологическом порядке, 

составить логическую цепочку  

 

«Зигзаг» 1 этап - учащиеся делятся на группы, 

в группах рассчитываются на такое 

количество, сколько групп  

 

2 этап – рассаживаются в группы 

экспертов /по номерам/, каждая 

группа получает определенное 

задание, в группе изучают, 

составляют опорные схемы  

 

3 этап – возвращаются в домашние 

группы, по очереди рассказывают 

новый материал - взаимообучение  

 

Осмысление  

«Двухчастный 

дневник» 

Дневник состоит из двух частей: цитаты и мысли, 

чувства, ассоциации. При чтении нового текста 

обращается внимание на цитаты, которые 

заставили задуматься, вызвали какие-либо 

чувства, эмоции. Делаются записи в дневнике  

 

Осмысление  

«ЗХУ» Заполнение таблицы: 

Знаю Хочу узнать Узнал 

     

На первом этапе учащиеся восстанавливают 

собственные знания по теме урока, записываю 

интересующие их вопросы в таблицу. На 

протяжении изучения темы заполняется третья 

колонка /ответы на поставленные вопросы, новая 

информация по теме/  

 

Осмысление  

«Продвинутая 

лекция» 

На первой стадии урока активизируются знания 

учащихся по теме, обсуждаются в парах, группах. 

Группируются понятия. Составляется конспект.  

На второй стадии – активное слушание. 

1 ученик отмечает подтвердившуюся информацию  

2 ученик выписывает новую информацию  

Обмен мнениями по проблемным вопросам.  

Свободное письмо  

 

Осмысление  
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Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части.  

Роли ученика и учителя меняются.  

Учащиеся ставят толстые и тонкие вопросы по 

прочитанному друг другу.  

Вопросы записываются.Лучшие вопросы задаются 

классу  

 

Осмысление  

«Карусель» Групповая работа. Формулируются проблемные 

вопросы открытого характера по количеству 

групп. Необходимо подготовить цветные 

маркеры, листы А3 с написанными на них 

вопросами /по одному на каждом/. По сигналу 

учителя листы передаются по часовой стрелке. 

Учащиеся совместно дают ответ на каждый 

проблемный вопрос, не повторяясь.  

 

Осмысление  

Стратегия 

«Галерея»  

После «карусели» вывешиваются работы 

учащихся на доске. Каждый ученик отдает свой 

голос за наиболее точный ответ на каждый 

вопрос. Таким образом можно определить, какая 

группа дала лучший ответ.  

 

Рефлексия  

 

Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста. Мысленное 

составление плана текста 

Этот прием складывается из нескольких операций — звеньев: 

- читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно 

связанных мыслей, имеющих общую микротему); 

- выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, 

характерное в ней); 

- выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их соподчиненность, 

их связь, соотношение. 

Первое звено составления плана текста — разбивку его на части — называется 

смысловой группировкой материала. 

Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая 

цифра и т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой 

группы. Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей 

смысловой группы. Благодаря смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать 

в голове план всего текста (например, параграфа). Текст как бы свертывается читателем, 

переводится с помощью смысловых опорных пунктов во внутреннюю речь. 

- выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная 

система. Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие 

единицы этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы — в 

разделы и т. д. 

- соотнесение содержания текста с собственными знаниями. 

Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще 

сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит 

«сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого соотнесения 

понимание текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми мы соотносим 

читаемое, чем существеннее связи между читаемым материалом и накопленными ранее 

знаниями, чем более отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже. 

Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне 

осознать специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для 

нас важен не продукт соотнесения сам по себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе 

соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и 

четче воспринимаем его особенности, острее видим ошибки. 
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Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. 

Сами попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В 

ходе этого приема (цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко 

удается развить и более содержательно определить мысль автора. 

Соотнесение по содержанию разных частей текста 

Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и 

понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку 

содержание разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно 

дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их 

соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей текста по 

содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во 

втором — он специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и 

отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, 

осознание существенных связей в тексте. 

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание 

читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с собственными 

знаниями. 

Наглядные представления. 

Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у читателя. 

Однако если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они 

быстро стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда 

читающий ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные 

представления описываемого в тексте. В этом случае читающий их ищет, а сами эти 

образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание 

текста и в наибольшей степени отвечают ему. 

Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже и 

яснее понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе 

всякого рода сопоставления. 

Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен 

автор в описании. 

Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при 

чтении наглядный образ описываемого в тексте. 

Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и 

предваряющие чтение вопросы. 

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и 

плана последующего изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только 

понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, 

догадывается — по логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за 

этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский 

текст, сам мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую 

интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, 

помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, невольно 

настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и 

действительным ходом мысли автора. 

Различают несколько видов антиципации: 

- предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать 

композицию произведения, осмысливать его логическую структуру; 

- предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить 

части текста по содержанию, контролировать содержательные связи в тексте. 

Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к 

выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем 

(предвосхищение вывода). 

Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в 
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общей форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, 

конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем 

(предвосхищение обоснования). 

Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать 

собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог — 

высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, 

собственно, и требовалось. 

Предваряющие чтение вопросы. 

Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, 

сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют 

мыслительную деятельность. 

Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для 

понимания, проблемные места. Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в 

частности логическими и иными погрешностями в нем (нарушения доказательности или 

последовательности, усложненная доступность изложения). Причиной вопросов бывает 

также естественная ограниченность текста: 

- мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, 

побуждает ставить вопрос; 

- мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению 

автора, хорошо известно читателю. 

Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. 

Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое 

устанавливает слово, служащее связующим звеном между ними. 

Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые детали 

текста, т.е. способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо 

расценивать ее как одно из проявлений столь ценимой критичности ума. 

Некоторые методические приёмы  

Любой человек в современном мире, не замечая этого живёт среди текстов и сам то и 

дело вынужден создавать их. Тексты буквально преследуют на: реклама на стенке вагона 

метро, информация по радио, доклад на собрании, заявление о приёме на работу, статья в 

газете или журнале, сообщение отправленное по мобильному телефону или через 

Интернет, записка, мимоходом нацарапанная на клочке бумаги … И это не говоря уже о 

широком семиотическом понимании этого термина, когда текстом считается и танец, и 

система дорожных знаков, и чек продовольственного магазина. 

Что же такое текст? Почему необходимо учиться понимать его и работать с ним в 

школе? Какие проблемы в области владения родным языком можно решить с помощью 

анализа текста? На эти и другие вопросы мы ответим в своей программе. 

Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой лежит на стыке 

многих наук: лингвистики, языкознания психологии культурологи философии 

литературоведения истории и других. Чтобы постичь текст в целом, ученику порой 

необходимы знания и из области теории литературы, и из истории языка и из этнографии. 

Изучая тест, дети невольно обогащают свой культурный багаж формируют представления 

о разных сторонах жизни разных эпохах совершенствуют нравственное чувство. Они 

учатся сравнивать, логически мыслить, отстаивать собственные мнения признавать и 

исправлять свои ошибки. Наконец, они овладевают богатством точной и выразительной 

устной и письменной речи. И долг любого учителя, и особенно учителя - словесника - 

организовать планомерную, интересную, квалифицированную работу с текстом, 

формирующую мыслящую грамотную творческую подлинно культурно компетентную 

личность. 

Наиболее широким является такое значение термина, которое восходит к пониманию 

текста семиотикой – наукой о знаках и знаковых системах. Текст - последовательность 

языковых или иных знаков, образующая единое целое и служащая объектом изучения и 

обработки. В таком понимании текстом является любая система материально - идеальных 
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образований, представляющих предметы, свойства, отношения и явления 

действительности, т.е. текст - это система знаков, которые всегда представляют собой 

условное единство означаемого и означающего. В этом случае текстом можно назвать и 

художественное полотно, и скульптуру, и музыкальное произведение и математическую 

таблицу: все они по –своему отражают в своеобразных знаках действительность. Под 

знаковыми единицами понимаются вербальные знаки, причём как графические 

(письменный текст), так и фонетические (устный текст). Требования внешней связности, 

внутренней осмысленности, возможности своевременного восприятия, осуществления 

необходимых условий коммуникации, представляющие собой категориальные признаки 

текста, говорят о том, что текст в лингвистическом понимании- это коммуникативный 

вербальный акт письменной или устной речи. 

Как же справиться с ситуацией тотальной речевой безграмотности наших учеников? 

Безграмотности не только орфографической и пунктуационной, но и общекультурной, от 

которой зависит воспитание их нравственности развитие их мыслительных способностей . 

Единые учебные стандарты для общеобразовательной школы вводят понятие 

коммуникативной компетенции, которую дети должны обрести на уроках. Методика 

формирования коммуникативной компетенции ещё в стадии становления поэтому мы 

предлагаем наработки которые показывают возможные пути решения этой дидактической 

задачи. 

Чтобы реализовать требования государственной программы формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся, необходимо создавать на уроке культурную 

речевую среду. Обеспечить ее можно при условии чтения учащимися образцов 

правильной, грамотной и красивой речи, которые встречаются в основном в 

произведениях, изучаемых на уроках литературы. Это в значительной степени меняет 

подход к организации самого урока, его структуры и содержания. 

Фрагментарность сведений, получаемых учениками на уроках русского языка, 

отсутствие связи этой информации с жизненными ситуациями (и, как следствие, 

состояние, непонимания: зачем учить «это всё»? зачем вообще учиться?) преодолеваются 

с помощью упражнений в анализе отрывков из произведений художественной и учебно - 

научной литературы (по действующим учебникам соответствующего класса). Приходится 

обращаться и к произведениям, не включённым в программу данного года обучения, но 

адекватным учебным целям программы по русскому языку. Результатом этой совместной 

- учителя и учеников - работы является система упражнений по развитию речи, 

мышления, оформления в виде рабочих тетрадей под названием 

«Тайны текста» для учащихся 5-9 классов. Работа с этими тетрадями даёт возможность 

нашим ученикам 

- думать много и свободно,  

- говорить много, непринуждённо, эмоционально, 

- читать много, внимательно, по желанию, 

- анализировать много текстов, 

- осознавать, как эти тексты сделаны, 

- писать много, свободно, эмоционально.  

Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с 

конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои 

речемыслительные умения. Именно необходимость изменить отношение и учеников и 

учителей к урокам русского языка вернуть детям интерес к родной речи - чтению и 

обсуждению прочитанного , которое рождает понимание и содержания, и средств 

создания этого содержания.- помогла найти адекватную учебную форму: сама школьная 

практика вызвала к жизни такой тип урока, как урок- коммуникация. 

Уроки развития речи и мышления по предлагаемой методике задают схему восприятия 

любого школьного предмета, ведь на таких уроках закладываются способы работы с 

любой информацией. 

Упражнения данной системы имеют целью- в первую очередь –создать речевую 
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ситуацию, которая естественным образом рождает мысль и требует ее реализации в речи. 

Это требует строго организованной учебной ситуации, в которой все участники (и учитель 

и ученики) 

- начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы; 

- придерживаются определённых правил обсуждения (не кричать, не перебивать, не 

болтать, не обижать); 

- следят за оформлением своих высказываний; 

- заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале урока 

целью и восстановлением хода рассуждений, т.е. фиксацией способа получения 

результата.  

В процессе анализа текста ученики: 

- выделяют те языковые средства, которые участвуют в создании образов сюжета и 

композиционной линии текста; 

- восстанавливают замысел автора т.е. авторскую идею; 

- создают собственные тексты при помощи осознанного подбора адекватных языковых 

средств. 

Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает понятной для 

ученика причину изучения грамматики, фонетики, морфемики и других разделов 

программы - ведь именно они, эти разделы науки о языке, и наполняют «сундучок с 

инструментами», который всегда с нами в любой ситуации, которым всегда можно 

воспользоваться, чтобы объяснить свои мысли и понять чужие.  

Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов, ученики и сами начинают 

пользоваться их языковыми средствами, создавать свои собственные тексты. Практика 

показывает, что интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах дают колоссальный 

качественный скачок в освоении именно грамматики и орфографии, а так же в написании 

сочинений и изложений. 

Представляя собой систему, данные упражнения помогают ученикам «войти» в 

деятельность филолога и с большим удовольствием (быстро приобретённое умение всегда 

приносит радость) заниматься русским языком продуктивно. 

Упражнения распределены в соответствии с типом применяемых в них умственных 

операций на аналитические (работа над пониманием текста), аналитико - 

синтетические (тренировка умения распознавать авторский стиль) и синтетические 

(развитие воображения ми логики при создании собственных речевых произведений). 

Целью каждого из этих упражнений является отработка умений, связанных с 

конкретным лингвистическими понятиями, теми частями речи, которые изучаются по 

программе, и одновременно повторение и закрепление уже полученных знаний, умений и 

навыков. 

Конкретные виды работы с текстом по конкретным разделам языка в коммуникации 

разграничить трудно, однако практически каждое упражнение держит в поле зрения 

ученика такие направления как  

- интонационно- синтаксическое (при чтении ученики тренируются в умении 

«переводить» знаки препинания в соответствии с их значением в интонационное 

оформление, а при письме – наоборот: ориентируясь на интонацию, ставить знаки 

препинания); 

- лексико – семантическое (при анализе и создании текста особое внимание 

обращается на синонимию, антонимию, омонимию и паронимию слов, словосочетаний и 

даже предложений); 

- парадигматическое (анализируется функционирование слово роль части речи, ее 

категориальных значений в тексте) 

- синтагматическое (обсуждается посторенние фразы как законченной мысли и 

возможные варианты ее оформления, значение порядка с лов в предложении, его частей); 

- стилистическое (обнаруживаются особенности текстопостроения, жанровые 

характеристики, композиция, язык персонажей, сюжетные линии при анализе и сочинении 
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текста). 

Результаты данных упражнений позволяют интенсифицировать учебный процесс и 

повысить эффективность обучения в целом. Учитель - словесник может и должен 

упражнять умения своих учеников на текстах, которые изучаются ими на других уроках: 

это актуально для детей, так как объясняет необходимость изучать родной язык (рождает 

мотив) и облегчает им усвоение материала по другим предметам. 

Освоив предлагаемую методику работы по развитию речи и мышления, тексты для 

упражнений в дальнейшем, учитель может находить самостоятельно в учебниках 

литературы, математики, химии, физики, географии, истории и других школьных 

дисциплин. 

2. Значительное место в обучении русскому языку занимают текстовые упражнения. 

Как справедливо отмечают известные ученые, педагоги, методисты по сравнению с 

другими упражнениями они обладают существенным преимуществом. В них изучаемая 

языковая единица выступает в своей функциональной роли. Текст помогает полнее и 

точнее понять ее значение и назначение. Учащиеся имеют перед собой образец для 

развития собственной речи. Методика обучения русскому языку средствами 

субъективизации предлагает другие виды текстовых упражнений и определённые новации 

в их использовании на уроке. 

В соответствии с принципами данной методики во время работы с текстовыми 

упражнениями необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего, тексты должны иметь 

воспитывающее – познавательный характер, что позволяет воздействовать на 

нравственно- этические качества личности школьника, совершенствовать его знания об 

окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес школьников к русскому 

языку. 

Необходимым и очень важным условием при работе с текстом является использование 

специальных заданий которые призваны стимулировать мыслительную деятельность 

школьников, формировать их творческое воображение, образное мышление. От текста к 

тексту задания меняются. Постепенно усложняясь и каждый раз обеспечивая новый 

поворот мысли ученика. 

Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд явных и 

ярких достоинств. Она основательно расширяет масштабы творческой деятельности 

школьников на уроках, делает ее разноплановой, неординарно, универсальной.  

Работа с текстовыми упражнениями в русле субъективизации проходит в несколько 

этапов. Текст обычно не дается школьникам в готовом виде, поэтому на первом этапе 

происходит его восстановление или составление. На втором этапе работы 

восстановленный или составленный текст записывается (полностью или частично). При 

этом что именно и как писать часто определяют школьники. На третьем этапе 

происходит проверка правильности выполнения задания, включающего вопросы по 

орфографии, синтаксису, фонетике и другим разделам русского языка, обычно 

составленные в нетрадиционной форме.  

Задания к первому этапу чаще всего формулируют школьники. Эта непростая, но 

очень полезная работа проводится на основе анализа текстового материала, а так же с 

помощью схем, таблиц или дополнительных условных обозначений. Такого рода 

аналитико - сопоставительная деятельность дает возможность учащимся глубже 

проникнуть в изучаемую на уроке тему. Четче и яснее увидеть то или иное языковое 

явление. Вместе с тем это помогает создать внутреннюю установку, способствующую 

эффективному выполнению учащимися сформулированного ими задания. 

Восстановление текста разного типа по схемам. 

Для данного вида упражнений используются прозаические и стихотворные тексты. 

Учитель записывает каждое предложение отдельно. предварительно поменяв их местами. 

Ниже помещаются схемы этих предложений. Порядок расположения схем должен 

соответствовать порядку предложений в тексте. Который предстоит восстановить 

учащимся. Сначала используются схемы с одним поисковым ориентиром. 
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Составление тематической зарисовки 

Учитель подбирает ряд стихотворных строк на определённую тему и предлагает 

школьникам соединить их по смыслу так, чтобы получилась зарисовка. Правильность 

соединения стихотворных строк проверяется по схеме Зарисовку учащиеся составляют 

устно/ Слушаются варианты их ответов. Правильный ответ определяется по схеме. Затем 

выполняются задания и вопросы к записанному тексту. 

Восстановление текста по таблице. 

Учитель записывает на доске предложения, заведомо нарушив их последовательность. 

Учащиеся восстанавливают текст, ориентируясь на указанные в таблице языковые 

единицы. Например, при изучении тема отрицательные местоимения школьникам 

предлагается следующая запись и таблица к ней. На основе таблицы и «рассыпанного» 

текста учащиеся формулируют задание. 
 

Разряды местоимений 

личные неопределённые отрицательные 

1 1 - 2 

2 - - 1 

3 - 1 1 

Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом. 

Текст составляется учителем из небольших взаимосвязанных частей (микротем), 

каждая из которых должна заканчиваться подходящим по смыслу фразеологическим 

оборотом. Учащиеся находят фразеологические обороты с помощью материала для 

справок дополняют ими микротемы. Ученики читают, вслух и записывают дополненный 

текст, называют все встретившиеся в нем обороты, находят в них общее смысловое 

значение. Выполняют задание учителя. 

Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме. 

В упражнении этого вида основным ориентиром для восстановления текста служат 

слова с изучаемой на уроке орфограммой. Школьники используя подсказки (слова с 

пропущенными буквами и схемы предложений),формулируют задание к упражнению. 

Примером может служить работа с упражнением по теме: «Гласные в приставках пре- и 

при-» 

Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным 

словам и фразам. 

Задания такого рода имеют особенную творческую направленность. Школьники 

самостоятельно анализируя первую часть текста и сопоставив ее с заранее 

приготовленными учителем опорными фразами, составляют свой вариант второй части. 

Обычно упражнения этого вида выполняются в парах или группах. 

Восстановление текста по причинно-следственным связям между 

предложениями. 

Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. В каждой части 

предложения соединяются на основе причинно- следственной связи. Последовательность 

предложений внутри каждой части при записи на доске преднамеренно нарушается. 

Задача учащихся: определить правильный порядок предложений в каждой части и 

восстановить исходный текст. 

Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и рифмы 

стихотворных строк 

Записывая стихотворный текст, учитель пропускает слова, имеющие отношение к 

теме урока. Для усиления поисковой направленности используется несколько строф 

разных авторов и общая справка. 

Восстановление текста по смыслу и плану- схеме. 

Текст, который предлагается восстановить школьникам, представляет собой 
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рассуждение. Его тезисы записываются учителем в виде схем, а доказательства – с 

помощью предложений. Последовательность частей, являющихся доказательствами, 

заведомо нарушается. Задача учащихся- соединить по плану –схеме и смыслу тезисы и 

доказательства. 

Составление текста, который нужно сократить и завершить. 

Для данного вида упражнения подбирается текст, состоящий из трех- четырех 

частей. Выполняя задание, учащиеся одну или несколько частей (кроме заключительной) 

передают в форме сжатого изложения, а концовку дописывают самостоятельно, учитывая 

смысл всех предыдущих частей и выражая свое отношение к содержанию текста. 
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Приложения. 

Стратегии предтекстовой деятельности 

Таблица 1 

Название стратегии Цель стратегии 

«Мозговой штурм» 

и 

«Ориентиры предвосхищения» 

Актуализация предшествующих знаний и опыта, 

имеющих отношение к теме текста.  

«Глоссарий» Актуализация и повторение словаря, связанного с 

темой текста.  

«Батарея вопросов» Припоминание важной информации, касающейся 

темы текста. 

«Предваряющие вопросы» Актуализация имеющихся знаний по теме текста.  

«Рассечение вопроса»  Смысловая догадка о возможном содержании текста 

на основе анализа его заглавия.  

 

 

Таблица 2 

Стратегии текстовой деятельности 

Название стратегии Цель стратегии 

1 2 

«Чтение в кружок (попеременное 

чтение)» 

Проверка понимания читаемого вслух текста.  

 

1 2 

«Чтение про себя с вопросами»  Научить читать текст вдумчиво, задавая самому 

себе всё более усложняющиеся вопросы. 

«Чтение с остановками» Управление процессом осмысления текста во 
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время его чтения.  

«Чтение про себя с пометками» Мониторинг понимания читаемого текста и его 

критический анализ  

 

Таблица 3 

Стратегии послетекстовой деятельности 

Название стратегии Цель стратегии 

«Отношения между вопросом и ответом» Обучение пониманию текста. 

«Вопросы после текста» 

(«Таксономия Б. Блюма») 

Проверка понимания текста с помощью 

критического анализа.  

«Тайм-аут» Самопроверка и оценка понимания текста 

путём обсуждения его в парах и в группе.  

«Проверочный лист» Проверка понимания текста.  

 

 

 2.7. Формирование  и развития ИКТ - компетентности учащихся  

2.7.1. Пояснительная записка 

Подпрограмма формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности учащихся на ступени 

основного общего образования осуществлена на основе требований к структуре и 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление 

и развитие учебной и общепользовательской ИКТ - компетентности. 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалось 

ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших 

школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы.  

Цель данной программы: Создание условий для формирования ИКТ-

компетентности учащихся; 

Задачи: 

- Формировать ИКТ-компетентность учащихся посредством консолидация 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

- способствовать участию школьников в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности учащихся; 

- использовать информационно-коммуникационныe технологии при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

- формировать навык использования информационно-образовательной среды 

учащимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий учащихся на ступени 

основного общего образования. Информационно - коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных действий ведется формирование:  

 - критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;   

 - уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 
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людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 - оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 - использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим учащимися, его товарищами 

и учителями, а также для их коррекции; 

 - создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 - поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде МБОУ «Кадуйская средняя школа», в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 - фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

 - структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 - создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 - подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 - построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 - создание гипермедиа-сообщений; 

 - выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 - фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения 

школьников. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями учащихся. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, в процессе организации внеурочной деятельности. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности содержит следующие 

разделы: 

1. пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач 

программы, ее места и роли в реализации требований стандарта, описание структуры 

программы; 

2. состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности; 
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3. оценку исходного уровня информатизации МБОУ «Кадуйская средняя школа» в 

целом и отдельных участников образовательного процесса; 

4. описание условий формирования ИКТ-компетентности учащихся, в том числе 

место отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также требования к материально-

техническому и информационно-методическому обеспечению, к подготовке кадров; 

5. описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью; 

6. описание системы оценки сформированности ИКТ-компетентности учителей и 

учащихся. 

7. перспективы развития информационной среды МБОУ «Кадуйская средняя 

школа». 

8. ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 2.3.2. ГЛОССАРИЙ: 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. В 

данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо 

их тоже обозначить. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

сети – это каналы передачи информации. 

 

2.6.2. Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  
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Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

Определение 

(идентификация) 

 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

формирование стратегии поиска; 

качество синтаксиса. 

Управление 

 

- создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

- использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция - умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

- умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

  - умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка 

 

- выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью; 

- выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

     - умение остановить поиск. 

Создание 

 

- умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 

на решение конкретной проблемы; 

- умение обосновать свои выводы; 

- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

- структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

- умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

- умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

- обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

- умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

- знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 
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который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу 

понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной 

программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

 ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для 

ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

        Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) 

и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 
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«Технология», на уроках физики и информатики. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 - цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 - создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 - обработка фотографий; 

 - видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

   - ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 - базовое экранное редактирование текста; 

 - структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 - создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 - использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 - издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

- создание геометрических объектов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

- создание мультипликации в соответствии с задачами; 

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

- использование музыкальных и звуковых редакторов 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

- создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- цитирование и использование внешних ссылок;  

- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 - понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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- формулирование вопросов к сообщению; 

 - разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 - работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 - выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

- личный дневник (блог); 

- вещание, рассылка на целевую аудиторию; 

- форум; 

- игровое взаимодействие; 

- театральное взаимодействие; 

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением; 

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях.  

 

 

 

9. Поиск информации 

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 - особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе при изучении всех предметов, во 

внеурочной деятельности. 

10. Организация хранения информации. 

 - описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

 - система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 - формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 
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 - поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 - определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

 - проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей;  

 - постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

          Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование. Управление. 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 - конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

 - моделирование с использованием средств программирования; 

 - проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 - проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

2.3.4. Оценка исходного уровня информатизации МБОУ «Кадуйская средняя школа» 

в целом и отдельных участников образовательных отношений. 

В школе есть компьютерный кабинет, в котором проводятся уроки информатики. Он 

оборудован двенадцатью рабочими местами учеников, в комплект которых входят 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь и сетевой фильтр. Имеется одно рабочее 

место учителя, где в дополнение к перечисленному установлен чёрно-белый лазерный 

принтер. В классе создана локальная сеть, объединяющая компьютеры через 

концентратор и имеющая выход в проводной Интернет через ADSL-модем.  

2.3.5. Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

- технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда МБОУ «Кадуйская средняя школа», клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 
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лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Условие формирования ИКТ-компетентности учащихся – насыщенная 

информационная среда общеобразовательного учреждения (перспективы 

развития). 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты образовательного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической работы. 

Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший как 

основообразующий элемент педагогической системы, породившей современную 

массовую школу, обречен на трансформацию и постепенное исчезновение вместе с 

традиционным устройством классной комнаты, работу в которой он поддерживал. Школе 

предстоит радикально обновиться, перейти к открытой учебной архитектуре, на деле 

обеспечить индивидуализацию работы учащихся. 

ООП основного общего образования ориентирована на третий этап информатизации 

школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации образовательной деятельности и знаменует собой качественное 

обновление образовательной деятельности, возникновение новой модели массовой школы 

(новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что вся 

образовательная деятельность отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование 

по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 

учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал.  

В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там 

же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» 

домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 

образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной 

деятельности. Это может быть достигнуто за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 
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для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для 

доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

 

Требования к подготовке кадров для достижения следующей ступени развития  

- полной информатизации ОУ. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 - педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 - педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 - педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 - педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 - характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 - педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 - наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения учащихся; 

 - педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Этот уровень предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех педагогов, 

наличие технологической базы, необходимой для ИКТ - поддержки всех курсов и видов 

деятельности учащихся и учителей, применений ИКТ во всех элементах образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего 

задания).  

Для каждого из учителей создается собственная индивидуальная программа 

формирования ИКТ-компетентности, как часть программы профессионального развития, 

повышения квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с ознакомления с 

возможностями ИКТ в школьном образовании и конкретном школьном предмете (группе 

предметов). За этим следует этап повышения квалификации или модулей переподготовки, 

в ходе которого педагог осваивает ИКТ в применении к своей профессиональной 

деятельности и параллельно планирует это применение в информационной среде.  

При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательной 

деятельности со все более полной реализацией требований к результатам освоения 

образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, формирования универсальных учебных 

действий, повышения эффективности освоения отдельных предметов, учета меняющихся 

требований, в то числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по 

использованию ИКТ в процессах аттестации. 

 

 Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
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конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся при изучении различных предметов. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

Технологии и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио - записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ - компетентности и 

в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 

Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в 

Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-грамотности учащихся 

реализуется в курсе изучения предмета «Информатика и ИКТ». Основное содержание 

работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

«Русский язык».  

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литература».  

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  
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«Иностранный язык».  

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика».  

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, опыт применения математических знаний и алгоритмических 

подходов в повседневных ситуациях. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Построение диаграмм и графиков функций. Исследование графиков функций. 

«Информатика». 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Понятие количества информации, работа с единицами информации. 

Кодирование информации. Логические основы работы компьютера. Ознакомление с 

устройством компьютера, необходимым программным обеспечением. Моделирование и 

формализация объектов и процессов. Знакомство с алгоритмическими структурами и 

программированием. Работа с пользовательскими программами: текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, базами данных, программами 

создания мультимедийных продуктов. Работа в сети, знакомство с принципами её 

функционирования, поиск информации, работа с различными сервисами сети Интернет. 

«Физика», «Химия». 

Проведение виртуального эксперимента с помощью готовых программных 

продуктов, демонстрации трудновыполнимых опытов, визуализация информации с 

помощью мультимедийных презентаций, поиск информации, её оформление, 

моделирование процессов, постановка компьютерного эксперимента, обработка 

результатов экспериментов. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Использование экспертных систем. 

«История», «Обществознание». 

Поиск и анализ полученной информации, визуализация изучаемого материала. 

Использование компьютера при работе с картой, лентой времени. Работа с текстовыми 

фрагментами документов. Использование таблиц для систематизации материала. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Создание информационных моделей. Составление моделей (генеалогических деревьев, 

иерархических структур) с использование графов. 

«География».  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с 

картой, планом территории, лентой времени, добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. Геоинформационные системы. 

«Биология». 

Использование оборудования, совместимого с компьютером: цифровой микроскоп, 

цифровая лаборатория. Запись информации о внешнем мире и о самом себе с 
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использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск, оформление и систематизация информации. Создание информационных объектов 

в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

«Технология».  

В 5-6 классах продолжение знакомства с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Продолжение формирования на более высоком 

уровне опыта работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство».  

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Во внеурочной деятельности. 

Поиск и анализ полученной информации, визуализация изучаемого материала. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Проведение конкурсов презентаций или видеофильмов по актуальным темам в 

воспитательной работе. Оформление материалов и мероприятий. Размещение в сети 

Интернет материалов различного характера. Участие в конкурсах через сеть Интернет. 

 Система оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 

в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 

интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование 

технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

- любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

- особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. выполнение задания не требует знаний 

по конкретной школьной дисциплине: содержание заданий построены на общекультурных 

вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 
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При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для 

оценки сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, 

который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 

информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и 

учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) 

заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест 

состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную 

оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

- формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить 

о ней всегда); 

- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 

даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного 

материала и формирование ИКТ- компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы 

(занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 

слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 

усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 
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- проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 

следующего занятия; 

- установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая 

их время; 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио. 

 

Перспективы развития информационной среды МБОУ «Кадуйская средняя школа». 

 Три основных уровня развития информационной среды определяются по 

следующим уровням: 

 - пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации общеобразовательного 

учреждения; 

 - ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

общеобразовательного учреждения; 

 - регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 

 Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда МБОУ «Кадуйская средняя школа» должна 

обеспечивать:  

 - информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 - планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

Мониторинг здоровья учащихся; 

 -современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 - дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования;  

 - дистанционное взаимодействие общеобразовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников МБОУ «Кадуйская средняя школа» в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя общеобразовательного учреждения. 
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 Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать: 

 - информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 - укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем общеобразовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

 Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 Общеобразовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный 

контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. 

 -график развития ИКТ - инфраструктуры общеобразовательного учреждения 

(согласованный с учредителем): 

 - обеспечение доступа к Интернету; 

 - организация локальной сети; 

 - необходимое оборудование помещений (электрическая сеть, мебель, освещение, 

воздух); 

 - оснащение оборудованием ИКТ; 

 - цифровые образовательные ресурсы; 

 - организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское сопровождение). 

 - Кадровое обеспечение информатизации школы 

 

Ожидаемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- входить в информационную среду общеобразовательного учреждения, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
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- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 

МБОУ «Кадуйская СШ» через учебный (образовательный) план и программы внеурочной 

деятельность.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметов и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации образовательной программы 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений предусматривает:  

- учебные занятия для расширенного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, учитывающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

В учебном плане реализуется конкретное содержание образования путем 

определения количества и названия образовательных областей, нормы учебного времени в 

часах в неделю по всем учебным предметам, на каждый отдельный предмет в 

отдельности. Учебный план дает возможности школе определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить 

приоритетные направления в образовательной подготовке учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Кадуйская СШ». 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

В интересах детей с участием учащихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития учащегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план МБОУ «Кадуйская СШ» является нормативным документом, в нем: 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5-9 классов; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 
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образования; 

- определены учебные предметы инвариантной части областного базисного 

учебного плана на период обучения учащихся на ступени образования. 

Реализация учебного плана предполагает динамическое, нелинейное расписание 

учебных занятий, что дает возможность организации образовательной деятельности через 

дифференциацию образовательных программ в рамках основного учебного времени, 

использование внеурочных форм.  

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы в 

МБОУ «Кадуйская СШ» в режиме, позволяющем объединить учебную и внеучебную 

сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство МБОУ 

«Кадуйская СШ», способствующее реализации индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 
В образовательной деятельности используются следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 
- урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и 

обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного 

контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 
- экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники); 
- творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в 

мастерской является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей 

этой деятельности; 
- конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения 

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

- спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 
- образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира; 
- познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная 

форма), создается для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 

исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 

мировоззрения. Это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 

лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 

эксперименты, наблюдения по разной тематике). 
- школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, 

способствующее развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, 

умению подать себя.  
- кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 

проектной и исследовательской деятельности по предмету. 
- спортивная секция - внеаудиторное занятие 
- поход - внеаудиторное занятие 
- индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика. 
- социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 
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поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 

приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 
- занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

При этом расписание становится гибким, вариативным и динамичным. Оно 

составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования 

программного материала и интересов учащихся. При проведении отдельных занятий 

предусмотрено объединение в разновозрастные группы или группы по интересам. 
Чередование традиционных форм образовательной деятельности с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, 

повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых 

результатов. 

Режим работы учреждения. 

Учебный план МБОУ «Кадуйская СШ» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарными правилами 

и нормами  и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели, не включая летний 

экзаменационный период. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020часов.  

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы основного общего образования.  

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН и составляет: 

 

Продолжительность учебной недели: в 5 - 9 классах 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для учащихся 7-9 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  в 5 классах – 2 часа, в 6-8 

классах – 2,5 часа, в 9- классах – до 3,5 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), формы промежуточной аттестации.  

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана (вариант № 3) 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 
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Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

1. Нормативно- правовая основа учебного плана. 

⎯ Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

⎯ Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

⎯ Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

⎯ Устав МБОУ «Кадуйская СШ». 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в старшей школе, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

Обязательная часть учебного плана отражает систему промежуточной аттестации 

учащихся и содержание образования, которое обеспечивает достижение учащимися 

следующих целей: 

- формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне среднего 

общего  образования, в т.ч. формирование универсальных учебных действий и создание 

условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 

- развитие информационно -коммуникационных навыков учащихся; 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; 

- правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями 

и  склонностями.  

 

Учебный план: 

•  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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•  регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена всеми образовательными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Основы 

духовно-нравственной культуры Народов России», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности», которые обеспечивают овладение обучающимися 

необходимым минимумом универсальных учебных действий 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литература 
⎯ включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

⎯ осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

⎯ приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

⎯ обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

⎯ получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

2. Родной язык и 

родная литература 
⎯ воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 
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⎯ приобщение к литературному наследию своего 

народа; 

⎯ формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

⎯ обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

3. «Иностранные 

языки» 
⎯ приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми 

и народами; 

⎯ осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

⎯ формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

4. Общественно-

научные предметы 
⎯ формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

⎯ понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

⎯ владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

⎯ осознание своей роли в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся глобальном мире; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

5. Математика и 

информатика  
⎯ осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической 

науки; 

⎯ 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. 

6. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

⎯ воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному 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 общества 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. 

7. Естественно-

научные предметы 
⎯ формирование целостной научной картины мира; 

⎯ 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; 
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⎯ 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

⎯ физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

⎯ формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

⎯ понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

⎯ овладение основами современной культуры 



455 
 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

⎯ понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты 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; 

⎯ установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

 

2. Трудоемкость учебного плана  

 

Классы 

часы 

5 6 7 8 9 

Недельная  нагрузка 29 30 32 33 33 

Годовая  нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 

Для основного общего образования предусмотрена пятидневная  учебная неделя. 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

используемыми образовательными программами 

3. Характеристика учебного плана 

Учебный  план основного общего образования  для классов, реализующих ФГОС ( 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю по 

классам 

Форма 

промежуточ-

ной аттестации V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 АУ 

Литература 2 2 2 2 3 АУ 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 АУ 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский/ 

немецкий) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 АУ 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий/ 

английский)  

1 1 1 1 1 АУ 

Математика и 

информатика 
Математика 6 5 - - - АУ 

Алгебра - - 4 3 3,5 АУ 

Геометрия - - 2 2 2 АУ 

Информатика  - - 1 1 1 АУ 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 АУ 
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Обществознани

е 
- 1 1 1 1 АУ 

География 1,5 1,5 2 2 2 АУ 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5  - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 2 АУ 

Химия - -  - 2 2 АУ 

Биология 1,5 1,5 2 2 2 АУ 

Искусство Музыка 1 1 1 - - АУ 

Изобразительно

е искусство 
1 1 - - - АУ 

Технология Технология 1,5 2 1 1 - АУ 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- - - 1 - АУ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 АУ 

Итого 28,

5 

29,

5 

30,

5 
30,5 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

География Вологодской области  - - - 0,5 0,5 АУ 

Художественная графика и 

черчение 
- - 1 1 - АУ 

Страноведение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 АУ 

История Вологодского края - - - 0,5 0,5 АУ 

«Решение текстовых задач» - - -   1 АУ 

«Слово и текст»  - - -   0,5 АУ 

Итого 0,5 0,5 1,5 2,5 3  

Итого 29 30 32 33 33  

 

Учебный  план основного общего образования для классов, реализующих ФГОС  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов за год  по классам Итого 

за 

период 

обуче-

ния 

Форма 

проме

жуточ-

ной 

аттест

ации 

V VI VII VIII IX   

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 АУ 

Литература 70 70 70 70 102 382 АУ 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 АУ 

Родная литература 18 18 18 18 17 
89 

АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

87 87 87 87 85 

433 

АУ 

Второй 

иностранный язык 
35 35 35 35 34 

174 
АУ 
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(немецкий/ 

английский)  

Математика и 

информатика 

Математика 210 175 - - - 385 АУ 

Алгебра     140 105 119 364 АУ 

Геометрия     70 70 68 208 АУ 

Информатика      35 35 34 104 АУ 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 

348 
АУ 

Обществознание   35 35 35 34 139 АУ 

География 52 53 70 70 68 313 АУ 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
18          

18 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      70 70 68 208 АУ 

Химия       70 68 138 АУ 

Биология 53 52 70 70 68 313 АУ 

Искусство Музыка 35 35 35     105 АУ 

Изобразительное 

искусство 
35 35       

70 
АУ 

Технология Технология 52 70 35 35   192 АУ 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      35   

35 

АУ 

Физическая 

культура 70 70 70 70 68 

348 

АУ 

Итого 997 1032 1067 1067 1020 5183  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

География Вологодской области        18 17 35 АУ 

Художественная графика и 

черчение 
    35 35   70 

АУ 

Страноведение 18 18 18 18 17 89 АУ 

История Вологодского края       18 17 35 АУ 

«Решение текстовых задач»         34 34 АУ 

«Слово и текст»          18 18 АУ 

Итого 18 18 53 89 103 281  

 1015 1050 1120 1156 1123 5464  

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК МБОУ «Кадуйская СШ» 

3.3. Продолжительность учебного года составляет: 

-  в 5 – 8  классах – 175 учебных дней.  

- в 9 классах – 170 учебных дней. 

3.4. Сроки и продолжительность учебных четвертей для   5 – 8  классов 

Учебный период Начало Окончание Кол-во учебных дней 

1 четверть 1 сентября 23 октября 39 

2 четверть 2 ноября 30 декабря 42 

3 четверть 11 января 19 марта 48 

4 четверть 29 марта 2 июня (*до 15 июня) 46 

Итого 1 сентября 2 июня (*до 15 июня) 175 

*Ликвидация академической задолженности (по согласованию с родителями). 
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3.5. Сроки и продолжительность учебных четвертей для   9  классов 

Учебный период Начало Окончание Кол-во учебных дней 

1 четверть 1 сентября 23 октября 39 

2 четверть 2 ноября 30 декабря 42 

3 четверть 11 января 19 марта 48 

4 четверть 29 марта 27 мая  41 

Итого 1 сентября 25 мая 170 

 

3.6.  Сроки и продолжительность  школьных каникул для 5-9 классов 

Каникулы   Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 24 октября 1 ноября 9 дней 

Зимние 31 декабря 10 января 11 дней 

Весенние 20 марта 28 марта 9 дней 

                                                            Итого для 5-9 классов  29 дней 

Летние 2 июня 31 августа 90 дней 

                                                            Итого для 5-8 классов  119 дней 

3.7.  С целью выполнения учебного 

плана, рабочих программ по всем предметам в полном объеме считать: 

-учебными днями с применением электронной формы, дистанционных 

образовательных технологий обучения 1 сентября, 28, 29 и 30 декабря 2020 года, с 

с 26 мая по 2 июня 2021 года. 

-  1 июня (вторник) уроки проводить по расписанию вторника.  

- 2 июня (среда) проводить уроки по расписанию понедельника. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю.  

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – пятидневная учебная неделя. 

3.8. Регламентирование 

образовательной деятельности на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые 

занятия и т. п., а также воспитательные мероприятия организуются по окончании уроков 

с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий согласно утвержденному расписанию, плану работы. 

Начало занятий - 8.30, окончание занятий - в соответствии с расписанием 

уроков, кружков 

Продолжительность уроков: 

5 - 9 классы - 40 минут. 

                Продолжительность уроков и перемен для 5-9 классов: 

 

Урок Время Продолжительность 

перемены 

 

1 урок 8.30-9.10 20 минут  

2 урок 9.30-10.10 20 минут  

3 урок 10.30-11.10 20 минут  

4 урок 11.30-12.10 20 минут  

5 урок 12.30-13.10 20 минут  

6 урок 13.30-14.10 10 минут  

7 урок 14.20-15.00 10 минут  

8 урок 15.10-15.50   
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3.9. Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов 

за контролируемый период (учебный год). 

Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний по итогам 

учебного года. 

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки  по результатам анализа 

успеваемости (АУ) по всем предметам учебного плана школы. Анализ успеваемости 

учащихся  подразумевает собой учет отметок 1, 2, 3, 4 четвертей  (1 и 2 полугодия для 

10-11 классов). 

При промежуточной аттестации (выставлении годовой отметки) в «спорных 

случаях» (при равном количестве «5» и «4», «4» и «3», или «3» и «2») приоритетными 

являются отметки, полученные по предмету в 3 и 4 четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в 2020-2021 учебном году для 5-8 классов- 

28 мая 2020 года, для 9 классов – 20 мая 2021 года 

3.10. Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

 

  

3.2. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) предусматривает тесное единство урочной  и  

внеурочной  деятельности,  которая  является  одним  из  способов реализации  (наряду  с  

учебным  планом)  образовательным  учреждением основной образовательной программы 

основного  общего образования.  

План  внеурочной  деятельности    для  5-9  классов МБОУ «Кадуйская СШ» (далее  –  

План внеурочной  деятельности)  разработан на основе нормативно-правовых 

документов:   

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189);  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья  

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря  

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- программы развития школы; ««Школа – центр развития взаимодействия педагогов, 

родителей и детей»,  

 - образовательная программа основного общего образования. 

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования. 

Основным направлением работы педагогического коллектива школы по 

организации внеурочной образовательной деятельности является формирование 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России (программа развития «Школа – центр развития взаимодействия 

педагогов, родителей и детей»). 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения учащихся, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы формирования плана внеурочной деятельности: 

 - учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

 - учет кадрового потенциала школы; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие  перед 

школой. 

 Целью внеурочной деятельности является формирование 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России: 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать формированию осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 - на расширение содержания программ общего образования; 

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования из расчета 5 часов в неделю на один  класс, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Распределение часов, представленных к финансированию, расположено в таблице. 

Принципы  определяют  способы  организации  внеурочной деятельности в ОУ:  

⎯ реализация программ, разработанных педагогами ОУ;  

⎯ включение  ребенка  в  систему  коллективных  творческих  дел, которые  являются  

частью  воспитательной  системы  МБОУ «Кадуйская СШ»  по  пяти направлениям. 

Внеурочная   деятельность  организуется:  

по  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

по  видам:  игровая,  познавательная,  досугово-развлекательная  деятельность,  

проблемно-ценностное  общение,  художественное творчество,  социальное  

творчество, трудовая  деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность, 

туристско-краеведческая  деятельность;  

в  формах:  экскурсии,  кружки,  секции, олимпиады,  круглые  столы, диспуты, 

конференции, школьные научные общества, поисковые исследования  через  



461 
 

организацию   деятельности   учащегося во  взаимодействии  со  сверстниками,  

педагогами,  родителями, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и 

др.  

Цель  и  задачи    внеурочной  деятельности    сориентированы  на становление  

личностных  характеристик  выпускника  основной  школы («портрет  выпускника 

основной школы»),  сформулированных  во  ФГОС.  

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ,  его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества,  многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с  

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,  достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и  экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности  для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  определяют  её  основные функции в  

начальной школе:  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в основной 

школе: 

1) образовательная — обучение обучающегося по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная  — освоение обучающимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для обучающегося фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах  творческой деятельности; 

5) рекреационная—организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная—формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов обучающегося, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная—создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации—освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации—самоопределение обучающегося в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности  зависит  от возраста 

учащихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности от 12 до 32 
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человек.  

Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  учащихся  является 

Портфолио.   

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для  организации   внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  МБОУ 

«Кадуйская СШ» имеются  следующие  условия:  занятия  проводятся  в  одну смену, 

имеется  столовая,  в  которой  организовано  питание учеников, медицинский  кабинет,  

актовый  зал,   спортивный  зал, библиотека,  кабинет  психолога,  кабинет  социального 

педагога, сенсорная комната. 

МБОУ «Кадуйская СШ» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. 

Материальная и  техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и 

противопожарным правилам и нормам.  

 

Информационное обеспечение 

Библиотечный фонд, включает учебную и художественную литературу. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия  по  внеурочной  деятельности  квалифицированные  педагоги  ОУ.  

Уровень  квалификации  педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель»  приказа  Министерства  здравоохранения  и  

социального  развития Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.  №761н  «Об  

утверждении Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 

специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные  характеристики должностей 

работников образования».  

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

⎯ методические пособия;  

⎯ интернет-ресурсы;  

⎯ мультимедийный блок.  

Программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Положением о 

рабочей программе, принятом в МБОУ «Кадуйская СШ», рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом.  

 Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.   

План внеурочной деятельности МБОУ «Кадуйская СШ» формируется по пяти 

направлениям и направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Спортивно - оздоровительное направление. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через занятия внеурочной кружковой  

деятельности (таблица 1), общешкольные и классные коллективные творческие дела в 

соответствии с планом работы МБОУ «Кадуйская СШ»: 
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- Неделя безопасности 

- Участие в спортивных соревнованиях Спартакиады 

- Декада здоровья   

- Лыжные гонки  

- Летний фестиваль ГТО 

- Зимний фестиваль ГТО 

- Эстафета Победы 

- Спортивные секции 

Духовно - нравственное направление. 

Целью духовно – нравственного направления является гармоничное развитие и 

воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества.  

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, укрепление нравственности  - 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Россия – Родина моя» в 5-9  классах, общешкольные и классные коллективные 

творческие дела: 

- День знаний – торжественная линейка 

- Экскурсии в музеи области 

- Тематические линейки к памятным датам 

- Уроки мужества 

- Участие в акции Бессмертный полк 

- Встречи с ветеранами  

- День учителя  

- День Победы 

- День открытых дверей «Мы - вместе» 

- Акция «Ветераны живут рядом» 

- Акция «Подарок солдату» 

- Смотр классных хоров «Мы дети твои – Россия» 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целью общеинтеллектуального направления является обеспечение достижений  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Данное направление реализуется через занятия  внеурочной кружковой 

деятельности (таблица1), общешкольные и классные коллективные творческие дела: 

- Викторины 

- Конкурсы "Интеллектуальный марафон" 

- Предметные недели 

- Участие в олимпиадах 

- Кружок «Групповой проект», «Индивидуальный предметный проект», «Смысловое 
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чтение». 

Общекультурное направление. 

Целью общекультурного направления является воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции  

-воспитание основ эстетической, формационной, коммуникативной и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется следующими программами внеурочной 

деятельности (таблица 1), общешкольные и классные коллективные творческие дела: 

- Выставки 

- Торжественная линейка - День знаний 2020 

- Новогодние представления в классах 

- Международный женский день   

- Церемония "Признание-2021" 

   

Социальное направление. 

Целью социального направления является воспитание активной жизненной 

позиции школьников, уважительного отношения к людям разных профессий, 

формирования гражданственности и развития познавательных способностей, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для  

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Основы 

проектной деятельности» в 5 – 6  классах, групповой проект в 7-ых классах, 

индивидуальный предметный проект в 8-ых классах; общешкольные и классные 

коллективные творческие дела: 

- Участие в различных акциях 

- Классные часы по профориентации 

- Встречи с представителями разных профессий 

- Участие в научно-практической конференции "Первые шаги в науку" 

 

Классные коллективы 5-6 классов принимают участие в проекте-игре «Наш дом». Целью 

которой является: 

• Воспитание личности школьника, открытой для разностороннего позитивного 

опыта. 

• Формирование активной жизненной позиции школьника. 
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• Привитие навыков организованности, ответственности, самовоспитания, 

развивающей инициативы, самостоятельности в принятии решений и 

осуществление своей деятельности на благо школьной республики. 

• Включение средних школьников (5-6 классы) в работу органов ученического 

самоуправления для создания условий самореализации, социализации личности в 

процессе совместной деятельности детей и взрослых. 

Проект - игра включает в себя 4 этапа, соответствующих 4 четвертям учебного года.    

При поддержке классного руководителя дети инициируют и организуют общественно – 

полезное дело придуманное ими соответственно теме этапа. 

 

I этап – I четверть - «Мир здоровья и природы»  

Цели:  

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и ЗОЖ, воспитание 

ценностного отношения к природе, к окружающей среде; 

- воспитание социальной активности, содействие личностному росту, самоутверждению 

учащихся через формирование потребности совершать добрые поступки (учимся делать 

добрые дела). 

В рамках тропинки каждый класс обязательно проводит: 

-  1 тематическое мероприятие,  

- провести и оформить конкурс рисунков по теме тропинки,  

- акцию по теме тропинки (фотоотчет). 

Каждая параллель классов идет по тропинке и в середине четверти самостоятельно или с 

привлечением членов Совета лидеров проводят зачетное мероприятие – проект «Если 

хочешь быть здоров!». Конечный результат деятельности (продукт): разработка и 

реализация проекта. 

Конечный пункт – Фестиваль «Здоровью – да, вредным привычкам – нет! » 

 

II этап – II четверть «Мир культуры и творчества» 

Цель:  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

• содействие познанию школьником самого себя, оказание помощи ему в 

определении своей системы интересов, являющихся внутренними социальными 

стимулами, развитию его личности, осознанию его места в коллективе 

сверстников, создание условий для социализации личности подростка, его 

интеграции с обществом. 

В рамках тропинки каждый класс обязательно проводит: 

-  1 тематическое мероприятие, посвященное Дню матери,  

-  провести и оформить конкурс стенгазет на тему «К нам идет Новый год!»,  

-  акцию «Покормите птиц зимой» (фотоотчет). 

Каждая параллель классов идет по тропинке и в середине четверти самостоятельно или с 

привлечением членов Совета лидеров проводят зачетное мероприятие – проект «Мама 

– главное слово в каждой судьбе». Конечный результат деятельности (продукт): 

разработка и реализация проекта. 

Конечный пункт – Новогодние праздники 

 

III этап – III четверть «Мир жизненной позиции» 

Цели:  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

- развитие у учащихся коммуникативных навыков и навыков саморегуляции, 

воспитание культуры межличностного общения (между сверстниками, младшими и 

старшими, учениками и учителями, в семье), привитие навыков культуры 
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человеческих отношений, формирование навыков позитивного самовосприятия и 

бесконфликтных отношений, внутренней потребности жить по законам 

человеческого общежития, воспитание толерантности, чувства уважения, дружбы, 

братства, любви. 

- содействие организации досуговой деятельности детей, повышению уровня 

эстетической культуры школьного пространства, обогащению эмоционального 

опыта учащихся через участие в общешкольных и классных мероприятиях. 

В рамках тропинки каждый класс обязательно проводит: 

- 1 тематическое мероприятие «День воссоединения Крыма с Россией» 17 марта, 

- 1 тематическое мероприятие «Уроки мужества»,  

-  акцию «Подарок солдату» (фотоотчет). 

Каждая параллель классов идет по тропинке и в середине четверти самостоятельно или с 

привлечением членов Совета лидеров проводят зачетное мероприятие – проект «Смотр 

классных хоров «Мы дети твои - Россия». Конечный результат деятельности (продукт): 

разработка и реализация проекта. 

 

IV этап – IV четверть – «Я - гражданин» 

Цель: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам свободам и 

обязанностям человека.  

• умение осознавать путь, который прошли, завершать начатые дела, подводить 

итоги, творчески относиться к планам на будущее.  

• воспитывать чувство радости и гордости за хорошо, творчески выполненное дело. 

В рамках тропинки каждый класс обязательно проводит: 

-  1 тематическое мероприятие «Урок мужества»,  

- акцию «Бессмертный полк» (фотоотчет). 

Каждая параллель классов идет по тропинке и в середине четверти самостоятельно или с 

привлечением членов Совета лидеров проводят зачетное мероприятие – проект «Я-

патриот». Конечный результат деятельности (продукт): разработка и реализация проекта. 

Конечный пункт – Ученическая конференция. Наши достижения. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в  

обществе и т.п.); 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного  

отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание бережного отношения к школе, родному краю; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системе ценностей.



План внеурочной деятельности (недельный) для  5 – 9 классов 

Направ-

ление 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Название и форма 

объединения 

Классы и кол-во часов  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Общеинт

ел 

лектуаль

ное 

Кружок «Смысловое 

чтение» 

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

       

 1        

Я познаю мир             0,25 0,25 0,25 0,25 

Избранные вопросы 

математики 

       
     1 1 1 1 

Решение расчетных 

задач по химии 

       
     0,25 0,25 0,25 0,25 

Географический мир             0,25 0,25 0,25 0,25 

Физика вокруг нас             0,25 0,25 0,25 0,25 

Духовно-

нравстве

нное 

  

Кружок «Россия – 

Родина моя» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Строевая подготовка         1        

Юный спасатель         1        

Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

            0,25 0,25 0,25 0,25 

Клуб общения 

старшеклассников 
                

Кружок «Мой родной 

край» 
1  1              

Школьный музей                 

Общекул

ьтурное 

Вокальный ансамбль 

«Фиеста» 
    1 1           
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Социаль

ное 

Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

1 1 1 1 1 1        

   

Техническое 

моделирование 
1 1 1 1          

   

Групповой проект       1 1 1        

Индивидуальный 

предметный проект 

       
  1 1 1     

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

            0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивн

о-

оздоровит

ель 

ное 

Секция «Волейбол»          0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Секция «Пионербол» 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5         

Плавание         2        

 ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 3,5 3,5 6  3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой)   для 5-9  классов  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название и форма объединения 

Классы и кол-во часов  

5а 5б 5в 5г 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Общеинтел 

лектуальное 
Кружок «Смысловое чтение»  35  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Кружок «Занимательная математика»         35        

Я познаю мир             8,75 8,75 8,75 8,75 

Избранные вопросы математики             35 35 35 35 

Решение расчетных задач по химии             8,75 8,75 8,75 8,75 

Географический мир             8,75 8,75 8,75 8,75 

Физика вокруг нас             8,75 8,75 8,75 8,75 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Россия – Родина моя» 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Строевая подготовка         35        
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  Юный спасатель         35        

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 
            8,75 8,75 8,75 8,75 

Клуб общения старшеклассников                 

Кружок «Мой родной край» 35  35              

Школьный музей                 

Общекультурно

е 
Вокальный ансамбль «Фиеста»     35 35           

Социальное Кружок «Основы проектной 

деятельности» 
35 35 35 35 35 35        

   

Техническое моделирование 35 35 35 35             

Групповой проект       35 35 35        

Индивидуальный предметный проект          35 35 35     

Информационно-коммуникационные 

технологии 

            
8,75 8,75 8,75 8,75 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Секция «Волейбол»          17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Секция «Пионербол» 35 35 35 35 35 35 17,5 17,5         

Плавание         70        

 ИТОГО: 175 175 175 175 175 175 122,5 122,5 210  122,5 122,5 122,5 175 175 175 175 

3.3.  



 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Кадуйская СШ» условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

 - обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих программ, прежде всего через занятия 

определенными видами деятельности: 

 - совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

  - совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

  - исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

   - деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми); 

 - творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

 - спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

 - трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда; 

 - учитывают особенности МБОУ «Кадуйская СШ», его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений на ступени основного 

общего образования; 

     - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование и систематически повышающими свою 

квалификацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 

функциональными обязанностями, которые конкретизируются в должностных 

инструкциях педагогических работников общеобразовательного учреждения с учетом 

возрастных особенностей учащихся, особенностями педагогической концепции, лежащей 

в основе организации образовательного процесса в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Уровень квалификации работников МБОУ «Кадуйская СШ», реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  
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Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «Кадуйская СШ», 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в 3 года.  

Общее количество педагогов общеобразовательного учреждения – 65 человек. Из них: 

администрация – 4, педагогов – 50 , педагоги - психологи, социальные педагоги.  

Укомплектованность кадрами 100%.  

Характеристика педагогического коллектива представлена в приложениях.  

Организация непрерывного образования. 

Основными и эффективными формами методической подготовки педагогов к 

совместной проектной деятельности является проведение в школе специальных 

семинаров, практикумов, создание проблемной группы с целью решения научно-

методических проблем, возникающих в деятельности педагогов, подбора и разработки 

методических материалов в помощь педагогам и классным руководителям, проведение 

научно-практических конференций с участием педагогов, родителей и детей, проведение 

конкурса методических проектов и разработок, защита авторских идей и др.  

- Методическая служба школы организует для педагогов разнообразные виды и 

формы работы, оставляя право выбора за учителем. 

 

Источник повышения 

квалификации 

Виды и формы работы методической работы в 

МБОУ «Кадуйская СШ» 

Систематическое 

образование 

Прохождении курсов повышения квалификации. 

Проблемные курсы.  

Дистанционное обучение 

Посещение теоретических, проблемных семинаров, 

психолого-педагогических семинаров на базе школы. 

 Работа над единой методической темой 

Эксперимент. 

Практика 

Индивидуальные программы ОЭР по апробации УМК, 

педагогических технологий и т.д.  

Работа в составе творческой группы (создание 

коллективных проектов).  

Систематизация и обобщение опыта.  

Самообразование Индивидуальная методическая тема.  

Ознакомление с обзором новинок методической 

литературы. 

Повышение квалификационной категории. (осмысление 

своих достижений, структурирование наработанного 

материала, формулирование темы творческого отчета, 

выбор формы аттестации).  

Создание «портфолио» достижений учителя. 

Общение Посещение и проведение мастер-классов. 

Участие в педагогических пятницах. 

Участие в педсоветах, конференциях. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
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ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МБОУ «Кадуйская СШ» к введению ФГОС ООО 

является наличие системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МБОУ «Кадуйская СШ». 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

 

 

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансово-экономические условия реализации ООП обеспечивают государственные 

права граждан на получение общедоступного современного и качественного бесплатного 

общего образования и эффективное стимулирование повышения его уровня. 

Финансовым механизмом обеспечения реализации ООП является нормативное 

подушевое финансирование государственного и муниципального заданий ОУ, 

гарантирующее право на общедоступное и бесплатное общее образование для каждого 

учащегося. 

При расчете финансового подушевого норматива финансирования государственного 

(муниципального) задания на реализацию основной образовательной программы общего  

образования в соответствии с требованиями Стандарта учитывается учебная и внеучебная, 

а также вся внеурочная образовательная деятельность школьников в объеме основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Расчетный подушевой норматив финансирования государственного (муниципального) 

задания включает в себя следующие расходы на год, финансируемые из бюджета 

соответствующего уровня в соответствии с закрепленными законодательством 

полномочиями: 

 - оплату труда работников ОУ с учетом установленных компенсационных выплат, 

а также с учетом необходимости обеспечения стимулирующих выплат; 

 - расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

 - расходы, связанные с обеспечением качества персонала общеобразовательного 

учреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 

административно-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с 
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инновациями, работа в проектах и программах поддержки профессионального развития, 

участие в исследованиях и разработках и др.); 

 - иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая 

расходы на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного 

бюджета. 

МБОУ «Кадуйская СШ» самостоятельно устанавливает штатное расписание и 

распределяет доведенные до него бюджетные ассигнования соответственно их целевому 

назначению: 

 - на заработную плату работников с учетом надбавок и доплат к должностным 

окладам; 

 - на стимулирование качества результатов образования; 

 - на повышение квалификации кадрового состава; 

 - на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, расходные материалы; 

 - на иные цели, связанные с обеспечением образовательного процесса; 

 - на содержание зданий и закупку необходимых коммунальных услуг. 

МБОУ «Кадуйская СШ» устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников на основании решений Муниципального Собрания Кадуйского 

муниципального района, локальных нормативных актах общеобразовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам, который предусматривает: 

 - соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

 - соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 80% к 20% с допустимыми отклонениями 

не более чем на 5%; 

 - соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.);  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в МБОУ «Кадуйская СШ» 

предусматривает: 

 - дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с интенсивностью, качеством и результативностью их труда; 

 - повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 - допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 - разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части до 30 % общего фонда 

оплаты труда; 

 - механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 
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занятия с учащимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

 - участие органов его самоуправления Управляющего совета в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей учащихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основногообщего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления общеобразовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

МБОУ «Кадуйская СШ» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся, 
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предусмотренную основной образовательной программой. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях МБОУ «Кадуйская СШ», где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде 

Для организации всех видов деятельности учащихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения (число которых оборудуется в 

соответствии с расчетным контингентом и учебным планом МБОУ «Кадуйская СШ»): 

- кабинеты иностранного языка,  

- математическая лаборатория, оборудованная материалами и обеспеченная 

информационной средой для эксперимента и наглядной деятельности с основными 

математическими объектами, проведения математических исследований; 

- музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки,  

- библиотека с читальным залом   

- технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов; 

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный зал),  

- актовый зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования образовательного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 
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- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся.  

 

3.4.4. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

ООО. 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО создана 

информационная среда общеобразовательного учреждения. 

Информационная среда общеобразовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений, 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов образовательной деятельности, фиксацию 

результатов деятельности учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

учащихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

учащихся, педагогических работников, администрации общеобразовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) учащихся, методической службы, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся; 

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся, 

бухгалтерского учета в общеобразовательном учреждении; 

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия общеобразовательного учреждения с другими организациями 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  
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- взаимодействия МБОУ «Кадуйская СШ» с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Функционирование информационной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией ее использующих и поддерживающих работников. Поддержка 

применения ИКТ обеспечивается учредителем (управлением образования Кадуйского 

муниципального района) МБОУ «Кадуйская СШ». Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Педагоги и учащиеся имеют возможность оперативного сбора и обмена информацией, 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам по локальной сети и с использованием Интернета с контент-

фильтрацией (скоростью не менее 100 Мбит/сек по локальной сети и не менее 4 Кбит/сек 

с возможностью расширения до 10 Мбит/сек в сети Интернет). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают функционирование 

информационной среды, а также учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования, дополнительной литературой. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется из 

расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

ученика по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования и не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого ученика по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования 

Фонд дополнительной литературы включает:  

- отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 



10 
 

литературу;  

- научно-популярную и научно-техническую литературу; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физкультуре и спорту, экологии; 

правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-библиографические и 

периодические издания;  

- собрание словарей;  

- литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 

3.4.5. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ «Кадуйская СШ».  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, 

которая проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

В связи с возрастными особенностями подросткового возраста основная 

образовательная программа основного общего образования обеспечивает достижение 

образовательных результатов через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволит решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволит педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что учащиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя; 

- формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что даст 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 
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выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

учащихся; 

- организацию взаимодействия между педагогами, родителями и учащимися в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

учащихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление учащимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

учащихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития учащихся на данной ступени общего 

образования. 

Образовательная среда МБОУ «Кадуйская СШ» – это целостная качественная 

характеристика внутренней жизни школы, которая определяется следующими задачами: 

- создать открытую развивающую среду, обеспечивающую удовлетворение 

образовательных запросов социума; 

- создать организационно-педагогические условия управления воздействием 

различных факторов, влияющих на развитие детско – родительских отношений; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- сформировать ключевые компетентности ученика: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

- сформировать готовность учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно - 

деятельностного подхода; 

         - организовать многоуровневое проектирование взаимодействия педагогов, 

родителей и детей; 

         - способствовать формированию культуры взаимодействия педагогов, родителей и 

детей в процессе общения и специально организованной совместной деятельности; 

 - способствовать выявлению и развитию способностей учащихся, в том числе 
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одарённых 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 возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

Средствами реализации поставленных задач являются: 

- учебный план,  

- рабочие программы,  

- расписание учебных и внеучебных занятий,  

- организация работы на уроках,  

- тип взаимодействия педагогов с учащимися,  

- стиль неформальных отношений между детьми, 

-  организация внеучебной школьной жизни,  

-  материально-техническое оснащение,  

- оформление классов и коридоров и т.п.); 

Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ «Кадуйская 

СШ» являются:  

- полноценное развитие способностей учащихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями учащихся с учетом факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивается преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образования – это конкретная работа, 

напрямую связанная с эффективным введением стандарта и направленная на обеспечение 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы  

Роль психолога в условиях введения новых образовательных стандартов: 

- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей учащихся; 
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- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения 

и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

- интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей  

- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи способных и одаренных детей 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

- Поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

В условиях внедрения ФГОС в деятельности педагога - психолога появляются 

следующие проблемы: 

- Отсутствие системного подхода к мониторингу психического и личностного 

развития учащихся школы. 

- Отсутствие единого банка (комплекта) психодиагностического инструментария для 

определения уровня сформированности УУД у детей среднего и старшего школьного 

возраста. 

- Отсутствие системы работы по психологическому сопровождению внеурочной 

деятельности. 

Деятельность школьного педагога – психолога. 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивается по 

направлениям: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа. 

С введением ФГОС нового поколения целью в работе педагога - психолога становится 

психологическое сопровождение введения новых стандартов в образовательную 

деятельность. 

Таким образом, ключевыми задачами в деятельности школьного педагога - психолога 

становятся: 

  - измерение результатов обучения,  

  - определение уровня формирования компетенций учащихся;  

  - учет особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие 

этого процесса его индивидуальным возможностям; 
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  - взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и развивающей траектории МБОУ 

«Кадуйская СШ». 

  - создание системы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс. 

  - разработка критериев и методов оценивания сформированности метапредметных 

и личностных компетенций. 

  - просвещение родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных 

компетенций. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности педагога - психолога исходя из 

следующих аспектов: 

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

- содержания основной образовательной программы, разработанной 

общеобразовательным учреждением; 

-  планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 В образовательной программе основного образования закреплена следующая 

модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования: 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

- Сохранение и укрепление Психологического здоровья учащихся; 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- Развитие экологической культуры; 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 
- Формирование коммуникативных навыков разновозрастной среде и сверстников 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Деятельность педагога - психолога организована по следующим направлениям: 

 1. Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим аспектам ФГОС. В данном случае перед педагогом - 

психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость изменений, но и 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностик

а 

Коррекционная работа 
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разъяснить специфику происходящих в образовательной деятельности изменений, помочь 

понять сущность системно-деятельностного подхода, особенности ключевых 

образовательных принципов, таких как принципа деятельности, минимакса, 

вариативности, системности, психологической комфортности и др. 

2. Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, учащихся по 

новым ФГОС).   

3. Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов. 

Педагог - психолог должен оказывать и консультативную помощь педагогам при 

оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов, ведь 

зачастую у педагогов возникают сложности не только в проведении диагностической 

процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.  

4. Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу формирования 

УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной программы. 

5. Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

учащихся. Очень важными становятся тренинговые занятия, направленные на личностное 

развитие учащихся, на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий. 

6. Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении. 

7. Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая 

поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и личностных 

компетенций учителя.  

8. Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 

включающий: 

- оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния учащихся на протяжении всего урока и образовательного 

процесса в целом; 

- выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии учащихся с 

последующим корректированием; 

- исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 

внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю. 

Для реализации данной деятельности может быть сформулирована следующая цель: 

помощь в создании учителем психологически комфортных условий на уроках для 

успешного формирования деятельностных способностей учащихся. 

Для достижения цели педагогом -  психологом могут быть поставлены задачи: 

1. Исследовать психологические аспекты влияния образовательной среды на 

формирование деятельностных характеристик и социально значимых качеств личности 

учащихся. 

2. Оптимизировать действенную структуру разноуровневой психологической 

поддержки учащихся и учителя. 

3. Обеспечить психологическую поддержку учащихся и учителя. 

4. Повысить уровень корпоративной системы деятельности «учитель – ученик». 

 

План психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в условиях внедрения ФГОС. 

 1. Разработка системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях внедрения ФГОС в школе. 
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2. Апробация системы психологического сопровождения образовательного 

процесса в условиях ФГОС. 

3. Разработка диагностического инструментария для мониторинга 

психологического сопровождения. 

4. Разработка методического инструментария групповой и индивидуальной работы 

с учащимися в условиях реализации ФГОС. 

5. Разработка форм и методов сопровождения педагогов, администрации и 

родителей при внедрении ФГОС в среднюю школу.   

6. Диагностика сформированности универсальных учебных действий. 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой МБОУ СОШ №8 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соот-ветствии со следующей 

иерархией: 

—  единая информационно-образовательная среда страны; 

—  единая информационно-образовательная среда региона; 

—  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

—  предметная информационно-образовательная среда; 

—  информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

—  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

—  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

—  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

—  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 11 

—  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

—  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 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, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. Учебно-методическое и 

информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

—  записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-скопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-ских, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-ских, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и истори-ческих карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

—  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

—  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; на-глядного 

представления и анализа данных; 

—  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-пользованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

—  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

—  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных пред-ставлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопро-вождением; 

—  выпуска школьных печатных изданий. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре-дактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
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органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими иинформационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами 

для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Учебно-методический комплект, используемый в основной школе, с одной стороны, продолжает 

линию учебников начальной школы, а с, другой стороны, подготавливает УМК третьей ступени 

обучения. 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. 

Необходимо выделить ряд требований (условий), которые необходимо соблюдать, чтобы 

работа учителей по разработке необходимых УДМ достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО. 1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, 

прежде всего, быть адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения 

задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

•  задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

•  задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Создаваемые УДМ являются средством поддержки детского действия - это существенно отличает 

деятельностный подход от традиционного. 

2)  Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3)  УДМ учителя не заменяют базового учебника по предмету, способствуют пробуждению 

поисковых действий учителя и учеников. 

4)  Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс - это все те материалы, 

которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 

5)  В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 

на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру 

и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда - учебнодидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения 

и проблемы в процессе обучения. 

 

 



 
 

 

Мониторинг эффективности деятельности общеобразовательного учреждения в режиме развития. 

 

Критерии Показатели Методики, используемые методы Сроки  Ответственные 

(исполнители) 

1.Формирование 

функциональной 

грамотности 

(предметных 

компетенций) 

Позитивная 

динамика 

обучения 

 

 

Оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

Анкета для учащихся «Отношение к учебным 

предметам» (Т.Н.Казанцева) 

Отчеты по итогам четверти, года. 

1 раз в 

четверть 

Учителя-предметники, 

зам. директора 

по УВР, педагог - 

психолог 

  Уровень 

комфортности 

отношений 

педагогов и 

учащихся 

 Уровень 

мотивации 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Уровень знаний 

детей о здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

Анкета для старшеклассников «Определение состояния 

взаимоотношений педагогов и учащихся в школьном 

коллективе и динамика его развития» (автор Л. В. 

Байбородова) 

 

Методика «Выявление мотива участия учащихся в делах 

классного и общешкольного коллектива» (автор О. В. 

Лившина) 

 

 

учащие исследования (автор Л. В. Баль, А. Н. 

Михайлов) 

 

1 раз в год 

  

  

  

  

1 раз в год 

  

  

 

 

1 раз в год 

  

Зам. Директора по ВР  

 

  

 

 

 Педагог - психолог 

  

  

  

  

 Зам. Директора по ВР 

 Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

2.Удовлетворен

ность родителей 

состоянием 

Выявление 

ценностных 

ориентаций 

жизненных 

перспектив 

 

Психологическая 

комфортность 

образовательной 

«Социализация личности» (автор М. И. Рожков) 

 

 

 

 

 

«Направленность личности» (автор С. Ф. Спивак, А. Г. 

Синицын) 

 

1 раз в год 

  

  

  

  

 

1 раз в год 

  

  

Зам. Директора по ВР 

педагог - психолог 

  

  

 

 

Зам. Директора по ВР 

педагог - психолог 

 



 
 

образовательног

о процесса 

среды 

 

Эффективность 

механизмов 

самооценки и 

внешней оценки 

результатов 

деятельности ОУ 

Анкета «Психологическая комфортность 

образовательной среды» 

 

 

 

Анкета «Организация образовательного процесса в 

школе» 

 

1 раз в год 

  

 Администрация школы 

педагог - психолог 

3.Работа с 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работа с 

родителями 

 Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с 

целью оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной программы 

 

Психологические особенности учащихся при введении в 

ФГОС 

Формирование УУД в процессе обучения по ФГОС 

 

Индивидуальное консультирование 

 

Консультации родителей по теме «Введение ФГОС, 

психологические особенности, профилактика нарушений 

психологического здоровья» 

 

Изучение информированности родителей о содержании 

и особенностях ФГОС 

В течение 

года 

  

  

В течение 

года  

Раз в год  

В течение 

года 

Один раз в 

полугодие 

 

 

 

 

Один раз в 

полугодие 

Педагог -психолог 

  

  

 

 

Едагог - психолог 

 

  

 Администрация школы 

педагог - психолог 

  

 

 

Зам директора по ВР, псих 

5.Психодиагност

ическая работа 

 Изучение особенностей когнитивного и 

психосоциального развития учащихся  

Изучение особенностей эмоционального состояния 

учащихся по ФГОС 

Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов 

Сентябрь, 

октябрь 

Октябрь, 

март  

Октябрь - 

декабрь 

В течение 

года  

Психолог 

  

  

Психолог 

Психолог 

  

 Администрация школы 

педагог - психолог 



 
 

Раз в год  

В течение 

года 

Один раз в 

полугодие 

  

  

 

Модель мониторинга введения ФГОС 

Вид  

контроля  
Цели контроля 

Субъекты 

контроля 

(кто 

контролирует) 

Объекты контроля 

(что контролируется) 

Процедуры или 

методы сбора 

информации для 

контроля 

Периодичность 

контроля или сроки 

начала и окончания 

контроля 

Предварительн

ый 

Оценить наличие 

ресурсов для 

разработки 

проектов  

Директор 

Руководитель 

проекта 

Организационные ресурсы: 

Совет по подготовке к введению ФГОС. 

Рабочие группа проекта введения ФГОС.  

Нормативные правовые ресурсы:  

Положение о Совете по введению ФГОС 

Приказы о разработке и реализации проектов 

введения ФГОС школьного уровня 

Заседания 

методического 

совета по 

подготовке к 

введению ФГОС, 

проектных групп 

До начала работ, 

связанных с 

разработкой 

проекта введения 

ФГОС 

Оценить качество 

проектов введения 

ФГОС 

Директор 

Руководитель 

проекта группы 

- Организационные ресурсы 

- Микрогруппы, отвечающие за выполнение 

пакетов работ, связанных с введением ФГОС 

в школе 

- Подготовленность кадров к разработке 

проектов: информированность, наличие 

опыта проектной деятельности, наличие у 

руководителей умений по организации 

Заседания  Совета 

и рабочих групп, 

круглые столы, 

дискуссии, 

мозговые штурмы 

1. На этапе 

разработки проекта 

 
Выявить степень 

соответствия 

процесса введения 

ФГОС 

запланированному 

в проектах 

Директор, 

Заместитель  

по УВР 

- Методические ресурсы  

- Школьные проекты введения ФГОС  

- Информационно-аналитические ресурсы  

- Информация о предполагаемых изменениях 

в образовательных системах школ: в целях, 

учебных планах, программах по предметам, в 

творческие 

отчеты, 

презентации 

результатов 

проектных работ.  

2. По итогам 

завершения 

разработки проекта 

введения ФГОС 



 
 

планах воспитательной работы, в 

технологиях 

Текущий Выявить степень 

соответствия 

процесса введения 

ФГОС 

запланированному 

в проектах. 

Определить 

причины 

возникающих 

отклонений. 

Разработать 

решения по 

коррекции 

возникших сбоев в 

процессе введения 

ФГОС.  

Директор 

Руководитель 

рабочей 

группы 

- Методические ресурсы школ  

- Основная образовательная программа 

школы 

- Учебные планы школы 

- Программ воспитательной работы «Мы 

вместе».  

- Рабочие программы по предметам.   

- Планы работы методического совета 

- Учебная литература, учебники, 

соответствующие требованиям ФГОС 

- Кадровые ресурсы 

- Нормативные правовые ресурсы школы: 

- Обновленные Устав школы, должностные 

инструкции сотрудников школы, Положение 

об оплате труда, договор с родителями и др. 

Собеседование с 

педагогами, 

обучающимися; 

изучение 

документации 

Не менее 3 раз в 

течение учебного 

года  

1 этап текущего 

мониторинга 

Скорректировать 

процесс реализации 

проектов введения 

ФГОС.  

Добиться 

соответствия 

запланированных 

сроков и качества 

введения ФГОС 

проектным.  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководитель  

рабочей 

группы 

- Осуществление запланированных 

изменений на практике: 

- в учебных программах 

- в технологиях обучения 

- в содержании и технологиях 

воспитательной работы 

- Реализация изменений в оборудовании 

учебных кабинетов 

- Кадровые ресурсы 

- Система методической поддержки учителей 

и руководителей школы со стороны МС, 

результативность ее деятельности 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

2 этап текущего 

мониторинга 

Выявить степень 

готовности школы 

к переходу на 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

- Реализация изменений  

- в учебных программах 

- в технологиях обучения 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

3 этап текущего 

мониторинга 



 
 

новый ФГОС  

(Карта самооценки 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

ООО) 

УВР - в содержании и технологиях 

воспитательной работы 

Изменения в оборудовании учебных 

кабинетов 

- Кадровые ресурсы 

документации 

Итоговый Определить 

степень  

реализации целей 

введения ФГОС; 

скорректировать 

дальнейшую 

работу 

Директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация школой предметных целей; 

метапредметных целей; личностных целей 

учащихся 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

По итогам 

учебного года и 

первого года 

реализации 

проекта.  

Предварительн

ый 

Выявить степень 

готовности 

ресурсов, 

созданных в 

проекте, к 

введению ФГОС в 

новом учебном 

году  

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

рабочей 

группы 

- Методические ресурсы школы с учетом 

потребностей следующего учебного года 

- Разработанная основная образовательная 

программа школы  

- Учебные планы школы  

- План учебно- воспитательной работы  

- Рабочие программы по предметам.  

- План методической работы школы  

- Учебная литература, учебники, 

соответствующие ФГОС  

- Оборудование учебных кабинетов  

- Кадровые ресурсы с учетом потребности 

нового учебного года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

Перед началом 

нового учебного 

года 

 

 

Система критериев, показателей и индикаторов  мониторинга введения ФГОС 

Критерии Показатели Индикаторы 

Предварительный мониторинг 

Ресурсная обеспеченность 

начала работ по разработке 

проекта введения ФГОС 

1. Наличие организационных ресурсов 

(Совета и групп) для начала проектных работ. 

2. Информированность,  

- Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует 

требованиям ФГОС 

- Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке 



 
 

Критерии Показатели Индикаторы 

мотивированность; профессиональная 

компетентность в решении задач проектной 

деятельности 

- Низкая готовность: ресурс отсутствует 

3. Обоснованность, надежность и 

достоверность аналитической информации о 

предполагаемых изменениях в ОУ и 

требуемых ресурсах 

Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая 

информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, 

противоречия 

Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, 

противоречия. 

Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого 

количества противоречий и ошибок.  

Ресурсная 

обеспеченность 

следующего этапа введения 

ФГОС (нового учебного 

года) 

Наличие ресурсов, соответствующих 

требованиям ФГОС:  

- методических, кадровых, оборудования, 

аналитической информации  

Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует 

требованиям ФГОС  

Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке  

Низкая готовность: ресурс отсутствует   
Обоснованность, надежность и достоверность 

аналитической информации о 

предполагаемых изменениях в ОУ и 

требуемых ресурсах в новом учебном году 

- Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая 

информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, 

противоречия 

- Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, 

противоречия. 

- Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого 

количества противоречий и ошибок.  

 

Текущий мониторинг 

Ресурсная 

обеспеченность работ по 

введению ФГОС  

Наличие качественных   

– методических; 

– нормативно - правовых ресурсов; 

– оборудования учебных кабинетов; 

–  кадровых ресурсов, то есть 

обеспечивающих успешное введение и 

дальнейшую реализацию ФГОС 

 - Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и 

соответствует требованиям ФГОС  

- Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке  

- Низкая готовность: ресурс отсутствует  



 
 

Критерии Показатели Индикаторы 

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

Соответствие учебно-воспитательного 

процесса (содержания и технологий) 

требованиям ФГОС, системно -

деятельностному подходу.  

Высокая эффективность: выполняются все требования ФГОС  

Средняя эффективность: выполняется основные требования ФГОС  

Низкая эффективность: введены отдельные требования, качественно 

процесс не изменился.  

Итоговый мониторинг 

Критерии  Показатели  Индикаторы  

Результативность 

введения ФГОС  

Полнота достижения предметных, 

метапредметных и личностных целей 

учащимися школы.  

Объем и правильность выполнения 

проверочных работ учащимися.  

Показатель качества выполнения проверочных работ учащимися.  
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