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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1 Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 1 города 

Невинномысска (далее - Лицея) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образова-

ния к структуре основной образовательной программы, определяет содержание, организа-

цию образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Лицей - общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и воспитание 

высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивающее непрерывность основ-

ного, среднего и высшего образования. Обучение в Лицее осуществляется в соответствии с 

образовательной стратегией, отражающей естественнонаучную направленность.  

Формирование контингента в Лицее осуществляется по результатам индивидуального 

отбора в соответствии с предельной численностью контингента и с нормативным локальным 

актом «Положением о приёме обучающихся в МБОУ Лицей № 1» вне зависимости от места 

жительства обучающихся. ООП ООО расчитана на срок реализации 2 года (8 и 9 класс)и 

обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по предметам технического и 

естественнонаучного профиля В классах с литером «А» углублённо изучаются предметы об-

разовательных областей «Математика» и «Химия». В классах с литером «Б» углублённо изу-

чаются предметы образовательных областей «Математика» и «Физика». В 8-9 классах 

углублённым обучением охвачено 100% учащихся.  

 

I.1.1 Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации основной ООП ООО являются:  

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

вторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации лицеем основной образо-

вательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию не-

обходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 

6 

 взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с социаль-

ными партнерами; 

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

ющиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, об-

щественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной сре-

ды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 

  

I.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ООО  

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 многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ООП ООО Лицея расчитана на срок реализации 2 года (8 и 9 класс) и формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 13–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий осуществляемых только совместно с классом как учеб-

ной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять при-

нятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-
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стьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на возрастном уровне (13–15 лет), благодаря развитию рефлексии об-

щих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные об-

ласти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-

ющим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием лич-

ности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления 

и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-

ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

дачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

I.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

I.2.1 Общие положения 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и соци-

ализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

I.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемыерезультаты опираются на ведущие целевые установ-

ки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич-

ности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО 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 неперсонифи-

цированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с под-

группами универсальных учебных действий,  раскрывают и деализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»,, «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обуча-

ющихся. 
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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 уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-

мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в фор-

ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

I.2.3 Личностные результаты освоения ООП ООО: 

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 личност-

ной 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); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



 

10 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным 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, рас-

точительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упоря-

дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют са-

ми учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
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нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

I.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

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

мерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на перво-

муровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ООП 

ООО образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения 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 ре-

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов 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 плани-

руемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

но. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения 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 внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода 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), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

ства; 

 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, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

ний к общим закономерностям; 
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 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 при-

менять 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 представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

гические 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 суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 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, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать 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, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

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

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

ты. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих 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 ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных 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 непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

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

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения 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 условия-

ми коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, 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. 

 

I.2.5 Предметные результаты 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские 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 допол-

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматическо-

го и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

лиз в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 

Литература 

Конкретизируя результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формиру-

емые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

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

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (8–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений (8–9 кл.); 

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (8–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(8-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-

педиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  

(в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколь-

ко основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подхо-

дит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает осно-

ву для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще 

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-

держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) ти-

па «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отно-
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шение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (уст-

ные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

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

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблю-

дение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-

дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихо-

творений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 



 

20 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основнымвидам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-

сти, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла-

вия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чи-

стом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных ис-

пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-

новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер со-

отнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-

стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, пробле-

матику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

                                                           
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффик-

сами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующимзначением; осознание национального своеобразия общеязыковых и худо-

жественных метафор,народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологиче-

ских оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодей-

ствия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

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

распознавание старославянизмов, понимание роли  старославянского языка в развитии рус-

ского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистиче-

ски нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознава-

ние слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее пред-

ставление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексиче-

ских заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалек-

тов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-

тизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-

ренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в со-

временном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначе-

нии конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых сло-

варей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 
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словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этике-

та; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенство-

ванию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии язы-

ка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного язы-

ка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нор-

мами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение без-

ударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мяг-

кого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизвод-

ными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом ре-

чи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значе-

нием и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле ре-

чи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилисти-

ческих вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 
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лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литератур-

ного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловлен-

ное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица един-

ственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосоче-

таний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребле-

ние предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количе-

ственными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвен-

ной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚  форм су-

ществительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различа-

ющихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грам-

матической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и фор-

мулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих проти-

востоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового об-
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щения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литератур-

ного языка  (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литератур-

ного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических сло-

варей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в про-

цессе редактирования текста; 

использование  грамматических словарей и справочников для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для опреде-

ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

ности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушан-

ного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опре-

делять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его ком-

позиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (ин-

дуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примеча-

ниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представ-

ления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных се-

тях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение из-

винений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных ви-
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дов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

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

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оцен-

ки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказа-

тельство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

ление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных по-

зиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффек-

тивности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценива-

ние собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Родная литература (русская) 

Устное народное творчество   

 8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам русско-

го и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях рече-

вого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других ис-

кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответству-

ющий интонационный рисунок устного рассказывания;   

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.     
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8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументирован-

но формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработ-

ки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

 

9 класс   

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отби-

рать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями;  
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументирован-

но формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработ-

ки и презентации.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; по-

здравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к дей-

ствию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые 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 иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы; 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста и нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, приняты-

ми в англоязычных странах; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выра-

жать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; • составлять 

план/тезисы устного или письменного сообщения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 писать электронное письмо (email) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; • создавать не-

большие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить звуки и слова английского 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях; 

 пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, 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 много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы в пре-

делах тематики основной школы; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -аnce/ -ence, -

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

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определён-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союз-

ными 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) и нереального характера (Conditional II); 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-

ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

beableto, must, haveto, should, would, could); 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное» (a 

playingchild) и «причастие II + существительное» (a writtentext); 

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

требляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me … to do something; to look /feel/be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

ния их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную страну и родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого язы-

ка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных празд-

ников и т. п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, послови-

цы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях об-

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и ми-

мике. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из про-

слушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследо-

вания, составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать 

их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по про-

екту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литерату-

рой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-

вание). 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Второй иностранный (немецкий язык) 

Ученик научится:  

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

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

- 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 (ключе-

вые 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. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные 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. 

- 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 (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, 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 многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости 

- 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, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- 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, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного и страдательного залога; 
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- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми при-

ставками, возвратные глаголы; 

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

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния 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 матери-

ала 

Ученик получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

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

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных выска-

зываниях; 

- 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; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. П.). 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- 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; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам). 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История России. Всеобщая история 

 

Выпускник научится: 
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 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, заво-

еваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия 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 об-

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого 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 чело-

века; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные 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, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 



 

40 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую геогра-

фическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географиче-

ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-

ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-

нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 



 

42 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения прак-

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, 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, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факто-

ры, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-

сти, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
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территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками геогра-

фической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, со-

держащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его 

свойства в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать 

их соответствующие свойства; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять деление многочленов; 

 находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 

из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с дву-

мя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя пе-

ременными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

 применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с 

параметрами. 
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Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

 решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов;  

 решать неравенства, содержащие знак модуля; 

 исследовать и решать неравенства с параметрами; 

 доказывать неравенства;  

 использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — Буняков-

ского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смеж-

ных дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и практиче-

ских задач, а также задач из смежных дисциплин;  

 применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств 

с параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 применять операции над множествами для решения задач; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

 применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя пере-

менными в целых (натуральных) числах; 

 доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

 использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

 использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при ре-

шении задач. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о теории делимости; 

 использовать свойства делимости для решения математических задач из различных раз-

делов курса. 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обо-

значения); 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величина-

ми; 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения свойств их графиков; 

 строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности  

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и ап-

парат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательно-

сти; 

 применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последова-

тельности. 

Выпускник получит возможность: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат урав-

нений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального ар-

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки; 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 находить частоту и вероятность случайного события; 

 применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешно-

сти приближения; 

 приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статисти-

ческого исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять их ана-

лиз, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 
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 приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компью-

терного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться приёмам решения комбинаторных задач.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

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

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить ха-

рактеристики компьютеров;  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
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 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

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

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

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

счисления; 

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

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значе-

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столб-

чатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы); 

 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 конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-

го программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; 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 возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 
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 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 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 опи-

санием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер-

жащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и националь-

ные стандарты; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

Основы духовнонравственной культуры народов России 

 

Выпускник научится: 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззре-

ние, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный 

характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный 

этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, 

мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и приме-

нять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
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- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её осо-

бенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на 

характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 

сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого многонацио-

нального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России 

с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие 

черты, а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в со-

временных условиях. 

 

Химия 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

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

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии 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, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 
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 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объём»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-

ческих веществ; 

 распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров 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 ре-

шётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восстанови-

тель», «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 обме-

на; 

 составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характе-

ре и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-

ганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-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 сред-

ствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бы то вой химии и др. 

 

Физика 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить с помощью физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экс-

перимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента и метода моделирования в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения таких физических величин, как время, расстояние, масса 

тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин, при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной точности изме-

рений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, распознавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-по- пулярную- литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, интернет - ресурсы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики расширении представлений об 

окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни и научно-технический про-

гресс; 

 использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа из-

мерения, адекватного поставлен-ной задаче, проводить оценку достоверности получен-

ных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя её содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений, как 

прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел, инер-

ция, механическое действие, взаимодействие тел, деформация, невесомость, криволиней-

ное движение, равномерное движение по окружности, равновесие твёрдых тел, передача 
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давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, пла-

вание тел, колебания и волны, резонанс; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как система отсчёта, тело отсчёта, точечное 

тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта, абсолютно 

твёрдое тело, колебательная система, пружинный и математический маятники; использо-

вать их при изучении механических явлений, законов физики, воспроизведении научных 

методов познания природы; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этого знание 

таких физических величин, как перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, механическая работа, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения; ис-пользовать обозначения физи-

ческих величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл исполь-

зуемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения 

механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений статики; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содер-

жание на уровне взаимосвязи физических величин; 

 проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной системе 

отсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого трения сколь-

жения, веса тела, давления, атмосферного давления; косвенные измерения физических 

величин: пройденного пути, скорости, ускорения, угловой скорости и периода обраще-

ния, силы тяжести, коэффициента трения скольжения, ускорения свободного падения, 

момента силы, импульса, механической работы, КПД наклонной плоскости, кинетиче-

ской энергии и потенциальной энергии, мощности, гидростатического давления, вытал-

кивающей силы; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, площа-

ди, массы, объёма и плотности тела, силы; 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: прямолинейного 

равномерного и равноускоренного- движений, равномерного движения по окружности, 

взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, -механических колебаний; исследования 

зависимостей между физическими ве-личинами законов движения, динамики, статики и 

гидростатики; экспериментальную проверку гипотез при изучении механических явле-

ний, законов механики Ньютона, сохранения в механике, законов статики и гидростати-

ки; 

 решать физические задачи, используя знание законов: пря-молинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, Ньютона, всемир-

ного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, 

Архимеда; определений фи-зических величин, аналитических зависимостей (формул) и 

графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя 

решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, 

в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, механизмов, 

технических устройств; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохранения механиче-

ской энергии, закона всемирного тяготения) и условия применимости частных законов 

(законов движения, Гука, Архимеда); 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости от удлине-
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ния пружины, силы трения от силы нормального давления, периода свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити, периода свободных колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины; анализировать характер зависимости между физи-

ческими величинами, относящимися к законам механики; выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, описывать использованные при их 

создании модели и законы механики; 

 рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту 

 решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, кинети-

ческой энергии и потенциальной энергии, применение законов сохранения, условий рав-

новесия твёрдого тела, требующие анализа данных, моделей, физических закономерно-

стей, определяющих решение, не-обходимости вырабатывать логику и содержание дей-

ствий, анализировать полученный результат; использовать алгоритмы решения задач; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), 

её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и 

учебно-исследовательских работ по механике. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 наблюдать тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, как диффу-

зия, взаимодействие молекул, смачивание, несмачивание, броуновское движение, тепло-

вое (хаотическое) движение молекул, теплообмен, тепловое (тер-модинамическое) равно-

весие, агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, 

плавление, кристаллизация; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как термодинамическая система, теплоизо-

лированная термодинамическая система, идеальный газ; использовать их при изучении 

тепловых явлений, законов физики, воспроизведении научных методов познания приро-

ды; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого знание таких 

физических величин, как количество теплоты, внутренняя энергия термодинамической 

системы, работа при расширении, температура, давление, объём, теплоёмкость тела, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, парообразования и кон-

денсации, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия (КПД) теплового двигателя; использовать обозначения физических величин и 

единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физиче-

ских величин; 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах (первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 

их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

 проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, длины, массы, 

температуры, объёма, давления; косвенные измерения физических величин: внутренней 

энергии термодинамической системы, количества теплоты, удельной теплоёмкости веще-

ства, абсолютной влажности воздуха, относительной влажности воздуха; оценивать по-

грешности прямых и косвенных измерений длины, температуры, массы, плотности, объ-

ёма, давления; 

 выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии, теплообмена, 

изменения агрегатных состояний вещества; исследования зависимостей между физиче-
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скими величинами — макропараметрами термодинамической системы; эксперименталь-

ную проверку гипотез при изучении тепловых явлений и процессов; 

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии термодинамической системы, на 

применение закона сохранения энергии в механических и тепловых процессах, на расчёт 

удельной теплоёмкости вещества, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты 

парообразования и плавления, используя знание физических законов, определений физи-

ческих величин, аналитических зависимостей (формул) и графических зависимостей 

между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) 

в числовом выражении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и физиче-

ских законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических 

устройств, соблюдения норм экологической безопасности; 

 понимать смысл физических законов: Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объеди-

нённого газового закона; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических 

величин; 

 определять границы применимости физических законов: понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого 

начала термодинамики) и условия применимости частных законов (законов идеального 

газа); 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела от времени); 

 анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися к 

изучаемым законам (термодинамики, идеального газа), выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, измеритель-

ных приборов, технических устройств, физические основы их работы, описывать исполь-

зованные при их создании модели и законы тепловых явлений; 

 решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях, изменение внутренней энергии термодинамической системы, сохранение 

энергии в механических и тепловых процессах, задачи об изопроцессах и на применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам, задачи о тепловых машинах, требующие 

ана-лиза данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, необ-

ходимости вырабатывать логику и содержание действий, анализировать полученный ре-

зультат; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-по-

пулярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), её 

обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и 

учебно-исследовательских работ по тепловым явлениям. 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

 наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений, как 

электризация тел, взаимодействие зарядов, поляризация диэлектриков и проводников, 

электрический ток, электрический ток в металлах, тепловое действие тока, намагничива-

ние вещества, магнитное взаимо-действие, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, рамку с током, движущуюся заряженную частицу, действие магнитного поля Земли 

на магнитную стрелку компаса, электромагнитная индукция, индукционный ток, элек-
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тромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как положительный и отрицательный элек-

трические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии напряжённости 

электрического поля, однородное электрическое поле, магнитная стрелка, линии магнит-

ной индукции, однородное магнитное поле, колебательный контур, точечный источник 

света, световой луч, тонкая линза; использовать их при изучении электромагнитных яв-

лений, законов физики, воспроизведении научных методов познания природы; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этого 

знание таких физических величин, как электрический заряд, элементарный электриче-

ский заряд, напряжённость электрического поля, электрическая сила, действующая на за-

ряд, работа сил электрического поля, напряжение, ёмкость конденсатора, сила тока, со-

противле-ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, индукция 

магнитного поля, сила Ампера, скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный и 

относительный показатели преломления, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

использовать обозначения физиче-ских величин и единиц физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участ-

ка цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного распростране-

ния света, отражения света, преломления света; правила Ленца; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержа-

ние на уровне взаимосвязи физических величин; 

 изучать фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея; делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 изучать устройство и принцип действия плоского конденсатора, гальванометра; опреде-

лять, от чего зависит электрическая ёмкость конденсатора; 

 рассматривать устройство и принцип действия электродвигателя (на модели), электро-

магнитного реле, электрического звонка; 

 проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, фокусного 

расстояния собирающей линзы; косвенные измерения физических величин: сопротивле-

ния, работы и мощности тока, оптической силы линзы; оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления, работы тока, фокусного 

расстояния собирающей линзы, оптической силы линзы; 

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: электрического 

тока, последовательного и параллельного соединений проводников в электрической цепи, 

теплового действия тока, магнитного взаимодействия, электромагнитной индукции, пре-

ломления света; исследова-ния зависимостей между физическими величинами, законов 

Ома для участка цепи, прямолинейного распространения света, отражения света, прелом-

ления света; экспериментальную проверку гипотез при изучении электромагнитных яв-

лений, законов постоянного тока, геометрической оптики; 

 рассматривать оптическую систему глаза человека, дефекты зрения (близорукость и 

дальнозоркость) и способы их коррекции; 

 решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного распространения света, отражения све-

та, преломления света; определений физических величин, аналитических зависимостей 

(формул) и графических зависимостей между ними; выбранных физических моделей, 

представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлени-

ях; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных це-

лях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых приборов, техни-

ческих устройств; 
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 приводить текстовую формулировку и математическое выражение закона Кулона, прин-

ципа суперпозиции для сил взаимодействия электрических зарядов; 

 находить суммарную электрическую силу, действующую на точечный заряд, используя 

принцип суперпозиции; 

 показывать, что в заряженном состоянии конденсатор обладает энергией; 

 наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений, как 

ионизация газа, собственная и примесная проводимость полупроводников; 

 понимать физический смысл силы Лоренца, определять направление силы Ампера и силы 

Лоренца, используя правило левой руки; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и условия приме-

нимости частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами участка цепи, 

сопротивления проводника от его длины, угла преломления пучка света от угла падения; 

анализировать характер зави-симости между физическими величинами, относящимися к 

законам электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретических мо-

делей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 понимать принципы действия электрических бытовых приборов, электроизмерительных 

и оптических приборов, технических устройств, физические основы их работы, описы-

вать использованные при их создании модели и законы электродинамики; 

 рассматривать схему передачи электроэнергии на большие расстояния, принципы радио-

связи и телевидения, влияние электромагнитных излучений на живые организмы, явле-

ния полного внутреннего отражения света, интерференции и дифракции света; 

 объяснять построение изображений, создаваемых тонкими собирающими и рассеиваю-

щими линзами; 

 оценивать границы применимости законов геометрической оптики 

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономер-

ностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и содержание дей-

ствий, анализировать полученный результат; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), 

её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и 

учебно-исследовательских работ по электродинамике. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как радиоактивность, поглоще-

ние и испускание света атомами, дефект масс, радиоактивные излучения, ядерные реак-

ции; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как планетарная модель атома, протонно-

нейтронная модель атомного ядра, стационарная орбита, фотон; использовать их при 

изучении квантовых явлений, физических законов, воспроизведении научных методов 

познания природы; 

 описывать квантовые явления, используя для этого знание таких физических величин и 

физических констант, как скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излу-

чения, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, энергия связи 

атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, период полураспада, поглощённая 

доза излучения; использовать обозначения физических величин и единиц физических ве-

личин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин; 
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 понимать  смысл  физических  законов  для  квантовых явлений:- сохранения энергии, 

электрического заряда, массового и зарядового чисел, радиоактивного распада; законо-

мерностей излучения и поглощения света атомами; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне 

взаимосвязи физических величин; 

 указывать основные свойства ядерных сил; 

 формулировать правила смещения при альфа- и бета-распадах 

 проводить измерения естественного радиационного фона, определять знак заряда частиц, 

движущихся в магнитном поле, по фотографиям их треков; 

 понимать принцип действия ядерного реактора, дозиметра; 

 обсуждать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной энер-

гетики; 

 решать физические задачи, используя знание физических законов и закономерности по-

глощения и испускания света атомами, определений физических величин, аналитических 

зависимостей (формул), выбранных физических моделей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и физи-

ческих законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; ис-

пользовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, для сохранения 

здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

 понимать основные принципы работы АЭС, счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырь-

ковой камеры, измерительных дозиметрических приборов, физические основы их работы, 

описывать использованные при их создании модели и законы физики; 

 решать физические задачи, используя знание законов: ра-диоактивного распада, сохране-

ния электрического заряда, энергии, импульса, массового и зарядового чисел при ядер-

ных реакциях; правил смещения при альфа- и бета-распадах; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интерне - ресурсов), 

её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных ра-

бот по квантовым явлениям. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 характеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую си-стемы мира, объяснять раз-

личия между ними; 

 понимать смысл таких физических величин, как первая космическая скорость для Земли, 

вторая космическая скорость для Земли; 

 объяснять особенности строения Солнечной системы, движения планет и небесных тел 

(астероидов, комет, метеоров); 

 рассматривать физические характеристики Солнца и других звезд 

 понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи Вселенной; 

 различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звёзд. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного неба при 

наблюдениях; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 
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 воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и об эволюции Вселен-

ной; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), 

её обработку, анализ, представле-ние в разных формах в целях выполнения проектных 

работ по астрономии. 

 

Биология 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-

ганизма 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 профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность 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 тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-

логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

Музыка 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, 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 жан-

ров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных 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 ос-

новной 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 композито-

ров; 

-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной 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 нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 
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-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камер-

но-инструментальной, симфонической музыки; 

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

манс, 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 народ-

ных 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 различ-

ных 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 ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием 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 ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
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-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

-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 зару-

бежных 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 составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы-

ки; 

-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное 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.). 

 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве 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 опо-

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе рит-

мического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит 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 изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических 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 изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
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 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописно-

го произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер 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 челове-

ка; 

 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 фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
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 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеа-

лов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-

на великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 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 творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве ар-

хитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 
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 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре 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 матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ-

ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

Технология 

Обучающиеся: 

получат возможность ознакомиться: 

 с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда и технологической 

культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью, 

бюджетом семьи; 

 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 технико-

технологических средств производства (шв. машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производ-

стве; производительностью труда; реализацией продукции. 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измере-

ния параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компь-

ютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 
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 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособ-

лений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; умением разрабатывать учебный творческий про-

ект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных техноло-

гий; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявля-

емые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

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, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения 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, 

приспособлениями, машинами, электроприборами; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формиро-

вания эстетической среды; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гиги-

ены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
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Физическая культура 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, 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, раз-

вития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуаль-

ного отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ-

ных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процес-

се самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов 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 ха-

рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 

 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 сред-

ства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических 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 при-

родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного 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 техно-

генного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих 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 здоро-

вья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факто-

ров и на состояние своего здоровья;  
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные 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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I.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

I.3.1 Организация и содержание представления и учета результатов промежуточной 

аттестации, обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

I.3.2 Организация и содержание оценки результатов по учебным предметам, выноси-

мых на государственную итоговую аттестацию 

 

I.3.3 Организация и содержание оценки результатов по учебным предметам, не выно-

симых на государственную итоговую аттестацию 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в Лицее и служит основой 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицея в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как ос-

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

мониторинга лицея, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных про-

цедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО Лицея. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий контроль : 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутрилицейский мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация2, 

 независимая оценка качества образования3 и 

 мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

                                                           
2 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
4Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществлять-

ся как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной ито-

говой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базово-

го уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального раз-

вития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности лицея и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащих-

ся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, об-

щественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией лицея и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной «Положением об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако-

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в междисциплинарной про-

грамме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результа-

тов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, 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. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутрилицейского 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий стро-

ится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

a. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отче-

ты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

b. художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

c. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

d. отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе 

внутрилицейского мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
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график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале 8-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может про-

водиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, твор-

ческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контроль-

но-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для ин-

дивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравне-

нию с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять те-

матическую проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв-

ляются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстриру-

емых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фо-

тографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

                                                           
5
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, ха-

рактеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, свя-

занных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный вы-

бор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о дости-

жении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планиру-

емы результатов. 
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дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен состав-

лять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

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

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами6. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный вы-

пускной экзамен  – ГВЭ). 

                                                           
6См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки 

РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных дости-

жений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

I.3.4 Организация и содержание оценки проекторной деятельности обучающихся. 

Оценивание проектной деятельности можно рассмотреть, как инструмент мониторинга обра-

зовательных достижений обучающихся, результативности их деятельности. 

Таким образом, можно выделить несколько наиболее существенных параметров оцен-

ки проектной деятельности: 

1. Процесс – то, как проходила работа над проектом, с какими источниками информации 

работали и т.д. 

Критерии оценивания: 

- актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

- самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение всех 

этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия); 

- проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение формули-

ровать проблему, проблемную ситуацию); 

- содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 

- научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также мето-

дов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими); 

- работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой информа-

ции, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

- системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, выделять 

обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

- интегративность (связь различных областей знаний); 
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- коммуникативность (слаженность работы в групповых проектах). 

2. Результат проекта - продукт проекта, то, что получилось в итоге. 

Критерии оценивания: 

- полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, требований 

в полученном продукте, все ли задачи оказались решены); 

- соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный резуль-

тат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не вне-

сет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать 

традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

- соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» все-

гда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее 

улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо 

иметь представление о соответствующем культурном опыте.); 

- социальная (практическая, теоретическая) значимость – повлияет ли проект на социум, на 

отношение к изучаемому объекту; 

- эстетичность; 

- потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, если 

он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по одному 

предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже 

на стыке нескольких дисциплин). 

3. Оформление проекта – качество оформление проектной папки, видеоряда. 

Критерии оценивания: 

- правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, нумера-

ции страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии); 

- композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, соподчинение 

отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, отра-

жение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

- качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисун-

ков); 

- наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для восприя-

тия); 

- самостоятельность. 

4. Защита проекта - презентация своего продукта: уровень презентации, красочность, нагляд-

ность, последовательность изложения материала и т.д. 

Критерии оценивания: 

- качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; ар-

гументированность и убежденность); 

- объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных (меж-

дисциплинарных) связей); 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство 

времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории); 

- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, дружелю-

бие); 

- деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, готов-

ность к дискуссии, доброжелательность, контактность); 

- правильно оформленная презентация. 

5. Самоанализ - деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. Результат 

учащихся в рамках деятельности. 

Таким образом, можно критерии оценивания проектной деятельности оформить в таблицу и 

по каждому из них проставлять баллы (должен обязательно быть верхний и нижний порог), 

затем, просуммировав полученное количество баллов, получаем комплексную оценку за 
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проделанную работу. Далее, определяем пороги, соответствующие 5-бальной шкале и вы-

ставляем оценку. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

III.1 Программа развития универсальных учебных действий (программа формирова-

ния общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образова-

ния, включающая формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

III.1.1 Общие подходы 

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при получении основного 

общего образования направлена на:  

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам осво-

ения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования, системно-

деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего образования;  

повышение  эффективности  освоения  учащимися  ООП ООО,  усвоения  знаний  и учеб-

ных действий;  

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и  

социальном  проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и осуществле-

нии учебной деятельности;  

 формирование  у  учащихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной деятель-

ности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации учащимися ре-

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,  направ-

ленного  на  решение  научной,  личностно  и  (или)  социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  личност-

ных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных учебных дей-

ствий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и познаватель-

ного развития учащихся;  

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий;  

 формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады, 

научные  общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные об-

разовательные программы и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование  и  развитие  компетенции  учащихся  в  области  использования информа-

ционно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования, включая  вла-

дение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском, построением  и  

передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами информационной  

безопасности,  умением  безопасного  использования  средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет.  

 

III.1.2 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
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ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятель-

ному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию уни-

версальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

щихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учеб-

ных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить учени-

ка учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иници-

ировать учебное сотрудничество». 

 

III.1.3 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательного процесса 

Общеучебные умения являются универсальными для всех предметов и основных сфер 

человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые дей-

ствия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен  широкий  пере-

нос,  т.е.  обобщенное  действие,  сформированное  на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образователь-

ного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообраз-

ных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практи-

ки, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможно-

стей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

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

рамках факультативов, кружков, элективов. 

Регулятивные  действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-

ности. К ним относятся 
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование  –   определение   последовательности   промежуточных целей   с   учетом   

конечного   результата;   составление   плана   и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик;   

 контроль  в форме сличения способа  действия и его результата  с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию   - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

 знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта   (пространственно-

графическую   или   знаково-символическую)   и преобразование модели  с целью выяв-

ления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости   от   

цели;     извлечение   необходимой   информации   из прослушанных   текстов   различных   

жанров;   определение   основной   и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного,   научного,   публицистического   и   официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

 анализ   объектов     с   целью   выделения   признаков   (существенных, несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты;  

 выбор   оснований   и   критериев   для   сравнения,   сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,   

 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Коммуникативные  действия   обеспечивают   социальную компетентность и учет   по-

зиции других людей, партнера по общению илидеятельности,   умение   слушать   и   всту-

пать   в   диалог,   участвовать   вколлективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками ивзрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка   вопросов   –   инициативное   сотрудничество   в   поиске   и сборе информа-

ции;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и   оценка   аль-

тернативных   способов   разрешения   конфликта,   принятиерешения и его реализация;  

 управление   поведением   партнера   –   контроль,   коррекция,   оценка действий партне-

ра; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии   с   за-

дачами   и     условиями   коммуникации;   владение монологической   и   диалогической   

формами   речи   в   соответствии   с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

Развитие   системы   универсальных   учебных   действий   в   составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий,определяющих   развитие   пси-

хологических   способностей   личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного  

развития личностной и познавательной   сфер   ребенка.   Процесс   обучения   задает   со-

держание   ихарактеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зонуб-

лижайшего развития  указанных универсальных учебных действий –   их уровень   развития,     

соответствующий   нормативной   стадии   развития   ирелевантный «высокой норме» разви-

тия,  и свойства.  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов  в  каждом 

предмете могут служить:  

1. текст;  

2. иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3. продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве-

тов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  которую  (создавая  для ре-

шения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою вер-

сию ответа;  

4. принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной мате-

риал,  так  и  дополнительный  материал.  Иногда  они  четко  отделены,  но  чаще  специ-

ально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходи-

мую информацию, ответ на возникающий вопрос.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

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

бенностей  разных  культур  и  воспитания  уважения  к  ним»,  нацеливает  на «формирова-

ние  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую ценность».  

Но  этот  же  предмет  с  помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает 

формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как обеспечива-

ет  «овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и фразеологии  языка,  

основными  нормами  литературного  языка,  нормами  речевого этикета  и  приобретение  
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опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании устных  и  письменных  вы-

сказываний.  Также  на  уроках  русского  языка  в  процессе освоения  системы  понятий  и  

правил  у  учеников  формируются  познавательные универсальные учебные действия.  

 Предмет  «Литература»  прежде  всего  способствует  личностному  развитию  учени-

ка, поскольку  обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует 

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

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

формирует  индивидуальный  эстетический  вкус.  Формирование коммуникативных  уни-

версальных  учебных  действий  обеспечивается  через  обучение правильному  и  умелому  

пользованию  речью  в  различных  жизненных  ситуациях, передаче  другим  своих  мыслей  

и  чувств,  через  организацию  диалога  с  автором  в процессе  чтения  текста  и  учебного  

диалога  на  этапе  его  обсуждения.  «Овладение процедурами  смыслового  и  эстетического  

анализа  текста  на  основе  понимания принципиальных  отличий  литературного  художе-

ственного  текста  от  научного, делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  уме-

ний  воспринимать, анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитан-

ное,  осознавать художественную  картину  жизни,  отражённую  в  литературном  произве-

дении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет  «Иностранный  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и  толерант-

ного  отношения  к  ценностям  иных  культур,  оптимизма  и  выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот  же  предмет  с  

помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает формирование  коммуникативных  

универсальных  учебных  действий,  так  как обеспечивает  «формирование  и  совершен-

ствование  иноязычной  коммуникативной компетенции».  Также  на  уроках  иностранного  

языка  в  процессе  освоения  системы понятий и правил у  учеников формируются познава-

тельные универсальные учебные действия.   

Предмет  «История»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает фор-

мирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  – знаком-

ство с целостной картиной мира  (умение объяснять мир с исторической точки зрения)  –  

обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий. Именно  она  

обеспечивает  «приобретение  опыта  историко-культурного, цивилизационного  подхода  к  

оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных процессов»;  «развитие  умений  

искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать содержащуюся  в  различных  источни-

ках  информацию  о  событиях  и  явлениях прошлого  и  настоящего».  Вторая  группа  ли-

ний  –  формирование  оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  «формирование  

основ  гражданской, этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  лич-

ности  обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и взаимопонима-

ния между народами, людьми разных культур».   

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание»,  который  наряду  с  достижением 

предметных  результатов,  нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные действия.  

Этому  способствует  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой информацией,  её  

осмысление;  развитие  способностей  обучающихся  делать необходимые выводы и давать 

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

нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  учеников,  чему способствует  «форми-

рование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

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

познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует «формирование  

умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических знаний  в  повседневной  

жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов». Коммуникативные  универсаль-

ные  учебные  действия  формируются  в  процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты  как  одного  из  языков  международно-

го  общения».  Наконец,  «формирование первичных  компетенций  использования  террито-

риального  подхода  как  основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  

нём»  способствует личностному развитию. 

Предмет  «Математика»  направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательных уни-

версальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в по-

рядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль  –  формирование  коммуника-

тивных  универсальных  учебных  действий.  Это связано  с  тем,  что  данный  предмет  яв-

ляется  «универсальным  языком  науки, позволяющим описывать и изучать реальные про-

цессы и явления».  

Предмет  «Информатика»  направлен  на  развитие  познавательных  универсальных 

учебных  действий.  Этому  оказывает  содействие  «формирование  знаний  об алгоритмиче-

ских  конструкциях,  логических  значениях  и  операциях»,  «умений формализации и струк-

турирования информации».  

Предмет  «Физика»  кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование по-

знавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует «приобретение  

опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения физических явлений, прове-

дения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осозна-

ние необходимости применения достижений физики и технологий  для  рационального  при-

родопользования»,  что  оказывает  содействие развитию личностных результатов.  

Предмет  «Биология»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает фор-

мирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  – знаком-

ство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения)  –  

обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий.  

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе»,  «первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических объек-

тах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических теориях».  Вто-

рая  группа  линий  –  формирование  оценочного,  эмоционального отношения  к  миру  –  

способствует  личностному  развитию  ученика.  С  ней  связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды».  

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких за-

дач,  как  «формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о веще-

ствах»,  «формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять  причины  

многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и строения, а также зависи-

мостьприменения  веществ  от  их  свойств».  Однако  химия  играет  важную  роль  и  в до-

стижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в  ре-

шении  современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении техноген-

ных и экологических катастроф.  

Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область «Ис-

кусство»,  включающая  предмет  «МХК». Прежде  всего  они  способствуют  личностному  

развитию  ученика,  обеспечивая «осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  
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культурной самоидентификации  личности,  развитие  эстетического  вкуса,  художественно-

го мышления  обучающихся».  Кроме  этого,  искусство  дает  человеку  иной,  кроме вер-

бального,  способ  общения,  обеспечивая  тем  самым  развитие  коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления изделий». В то 

же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным  учебным  

предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач»  обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

способствуют  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  через 

«развитие  двигательной  активности  обучающихся,..  формирование  потребности  в систе-

матическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных мероприятиях»,  а  

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

опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую помощь пострадавшим; пред-

видеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое,  эмоциональное,  

интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового  и  безопасного  образа  жиз-

ни»  оказывают  весьма  заметное  влияние  на личностное развитие школьников.  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов  

Проблемно-диалогическая  технология  даёт  развернутый  ответ  на  вопрос,  как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уро-

ке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.   

Постановка  проблемы  –  это  этап  формулирования  темы  урока  или  вопроса  для 

исследования.  Поиск  решения  –  этап  формулирования  нового  знания.  Подведение ито-

гов  –  рефлексия  своей  деятельности.  Постановку  проблемы,  поиск  решения  и подведе-

ние итога  ученики осуществляют в ходе специально выстроенного  учителем диалога.  Эта  

технология  прежде  всего  формирует  регулятивные  универсальные учебные  действия,  

обеспечивая  формирование  умения  решать  проблемы.  Наряду  с этим  происходит  фор-

мирование  и  других  универсальных  учебных действий: за  счёт использования  диалога  –  

коммуникативных,  необходимости  извлекать  информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных.  

Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов) направлена  

на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  учеников  за  счёт изменения  тра-

диционной  системы  оценивания.  У  учащихся  развиваются  умения самостоятельно оцени-

вать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье.  Данная  технология  направлена  прежде  всего  на  формирование  регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, до-

стигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и комму-

никативных  универсальных  учебных  действий:  за  счёт  обучения аргументированно  от-

стаивать  свою  точку  зрения,  логически  обосновывать  свои выводы.  Воспитание  толе-

рантного  отношения  к  иным  решениям  приводит  к личностному развитию ученика.  

Технология  продуктивного  чтения  обеспечивает  понимание  текста  за  счёт овладения  

приёмами  его  освоения  на  этапах  до  чтения,  во  время  чтения  и  после чтения.  Эта  
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технология  направлена  на  формирование  коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать  свою  позицию,  

адекватно  понимать  собеседника  (автора),  умение осознанно читать вслух и про себя тек-

сты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извле-

кать информацию из текста.  

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

  Воспитание  –  «управляемая  система  процессов  взаимодействия  общества  и лич-

ности,  обеспечивающая,  с  одной  стороны,  саморазвитие  и  самореализацию  этой лично-

сти,  с  другой  –  соответствие  этого  саморазвития  ценностям  и  интересам общества».  

«Важнейший  результат  воспитания  –  готовность  и  способность  человека  к само-

изменению  (самостроительству,  самовоспитанию);  «выращивание»  у  него способности  и  

потребности  к  творчеству,  в  первую  очередь  социальному  и личностному  –  творчеству  

самого  себя  (А.А.Леонтьев).  При  таком  подходе воспитательный процесс должен быть 

главным образом направлен не на проведение специальных  воспитательных  мероприятий,  

а  на  вовлечение  учеников  в  практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики ор-

ганизуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зре-

ния, и полезного дела. Задача учителя  и  классного  руководителя  как  воспитателя,  под-

держивать  хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль  проектов  и  жизненных  задач  в  формировании  личностных  и  метапредметных 

результатов.  Работа  над  проектами  гармонично  дополняет  в  образовательном  процессе  

классно-урочную  деятельность  и  позволяет  работать  над  получением  личностных  и ме-

тапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограни-

ченных временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это  

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

 в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность  проектов  на  оригинальный  конечный  результат  в  ограниченное  вре-

мя создает  предпосылки  и  условия  прежде  всего  для  достижения  регулятивных мета-

предметных результатов:  

 определение  целей  деятельности,  составление  плана  действий  по  достижению ре-

зультата;  

 работа  по  составленному  плану  с  сопоставлением  получающегося  результата  с ис-

ходным замыслом,  

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

  В    качестве  обязательного  этапа,  предваряющего  работу  над  изделиями, меропри-

ятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его  выбору.  Это  

позволяет  осваивать  познавательные  универсальные  учебные действия:  

 предполагать, какая информация нужна;  

 отбирать  необходимые  источники  информации  (словари,  энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и  

необходимый  завершающий  этап  работы  над  любым  проектом  –  презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т.д.);  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
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 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  в  том  числе  с  применением 

средств ИКТ;  

 при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  её,  учиться под-

тверждать аргументы фактами.   

Личностные  результаты  при  работе  над  проектами  могут  быть  получены  при вы-

боре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой  

своей  страны,  позволяет  формировать  самоопределение  учащихся  как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование  в  образовательном  процессе  жизненных  задач,  предлагающих уче-

никам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социаль-

ной  роли  в  предлагаемой  описываемой  ситуации,  реализует  принцип управляемого  пе-

рехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в жизненной  ситуации.  

Жизненные  задачи  носят  компетентностный  характер  и нацелены на применение пред-

метных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность 

способствуют формированию познавательных универсальных  учебных  действий.  Умения  

поставить  цель  при  решении  жизненных задач, составить план действий, получить резуль-

тат, действуя по плану, и сравнить его с  замыслом  входят  в  перечень  регулятивных  учеб-

ных  действий.  Часто  жизненная задача  может  включать  в  качестве  задания  выполнение  

проекта.  При  работе  над жизненными  задачами  такого  рода  создаются  предпосылки  для  

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. Столь 

же универсальную роль в достижении личностных и мета-предметных результатов играет 

учебно-исследовательская деятельность.  

 

III.1.4 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 обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуа-

ции, логистика и др.). 

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 может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

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. 
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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 учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обуча-

ющихся 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 жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-

ния 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 практи-

ковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

 

III.1.5 Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каж-

дому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образо-

вания. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как рабо-

та по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в ком-

петенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется воз-

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-

щихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направ-

лениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семина-

ры; практические и лабораторные занятия, др.;  



 

98 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образователь-

ной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

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

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Об-

разовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семина-

ров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

III.1.6 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-

ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить пе-

речень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использова-

ния, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсямогут включить: 
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 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполага-

ющие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

ских 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 обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

III.1.7 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-

зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-

мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-

ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-

териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смыс-
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ла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдель-

ных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных эле-

ментов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-

ных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации 

в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: со-

здание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размеще-

ние информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими-

ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-

ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-

ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-

стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-

ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-

ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством зву-

чания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель-

ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, вы-

деление в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
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диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-

виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и за-

трачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использовани-

ем материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; модели-

рование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного вза-

имодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; рабо-

та в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; вы-

ступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или неже-

лательно. 

 

III.1.8 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 



 

103 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, 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 каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных 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, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые систе-

мы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и ана-

лизировать 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 информаци-

онные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; фор-

матирование 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 обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редакто-

ра; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, 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, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для ре-

шения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды ко-

торой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, 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 вво-

да информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не огра-

ничивается следующим, список того, что обучающийся 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 каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структу-

ры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным 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, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование 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 компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

III.1.9 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут стро-

иться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководи-

телей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках се-

тевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применя-

ющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные ре-

зультаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю-

чать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тре-

нингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

III.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационное-методическое обеспече-

ние, подготовка кадров 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, должны обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей ООП ООО.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

III.1.11 Система оценки деятельности по формированию и развитию универсаль-

ных учебных действий 

Система оценки качества образования ОО представляет собой совокуп-

ность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образователь-

ных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной деятельности 

и строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных осуществ-

ляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированно-

сти умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 
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 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

 

Внешняя оценка: 
 мониторинги ЦМОКО; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

 

Процедуры: 
 проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

 

Методы: 
 наблюдение; 

 практические работы; 

 тест; 

 и т.д. 

 

 

III.1.12 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче-

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен-

ных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания дина-

мики индивидуальных достижений. 
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

III.1.13 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на уровнеосновного общего образования (за исключением родного языка 

и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы про-

грамм учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составляются учителем на основе при-

мерных авторских программ и определяют инвариантную (обязательную) и вариативную ча-

сти учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структуриро-

вать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингви-

стической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать зна-

ния о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основ-

ных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русско-

го языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-

ния. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации ООП ООО по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематиза-

ция; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования язы-

ковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (науч-

ного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Ос-

новные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публици-

стического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседни-

ки). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выра-

жения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основ-

ные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства обще-

ния.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского наро-

да, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-

ский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообо-

гащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 
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национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного твор-

чества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с по-

мощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Фонетический анализ слова.Соотношение звука и буквы.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определя-

ющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдель-

ных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в мор-

фемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и про-

изводная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразова-

тельный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистиче-

ская помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы как сред-

ства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значе-

нием, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лек-

сической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы про-

стых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространен-

ные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы од-

носоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предло-

жения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 
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предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложно-

сочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложно-

подчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной ча-

сти союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзно-

го предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование 

в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Про-

писная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуацион-

ных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Литература 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению ху-

дожественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и пони-

мания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетиче-

ского и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представ-

лений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литерату-

ры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватно-

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоя-
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тельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе-

ственный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе систем-

ной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направ-

ленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитиче-

ского, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков твор-

ческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художествен-

ном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументи-

ровать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретиру-

ющего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования 

и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами 

В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, 

В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 
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традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации средствами литературы 

и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в национальный литератур-

ный канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для национальной тра-

диции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психо-

логическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической ли-

тературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 

действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по 

годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. Програм-

ма построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преем-

ственность в изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабо-

чую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образова-

тельной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответ-

ствия разработанной программы Федеральному государственному образовательному стан-

дарту и учета положений данной примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведе-

ний и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого поряд-

ка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части 

в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов,изучение которых обязательно в школе. Спи-

сок содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное про-

изведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен традицией изу-

чения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть до-

полнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество про-

изведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; 

М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в спискеВ 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ фигурой 

автора.  

Список Спредставляет собой перечень литературных явлений,выделенных по определенно-

му принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 
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произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, вы-

бирает составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: 

поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысло-

вых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязатель-

но. Единство рабочих программ скрепляется в спискеС проблемно-тематическими и жанро-

выми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопре-

деленного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному про-

изведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наибо-

лее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изу-

чения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сфор-

мированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения не-

обходимого минимума произведений из всех трех обязательныхсписков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных об-

разовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации раз-

рабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных во-

просов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкрет-

ное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответ-

ствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся в 

образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих про-

грамм. 

Обязательное содержание ПП (8 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Иго-

реве» (к. XII в.) (9 кл.) 

Древнерусская литература–  

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие Александра Невского» ) 

(8 кл.) 

 

Н.М. Карамзин  «Бед-

ная Лиза» (1792) (8-9 

кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворе-

ние по выбору, например: «Сти-

хи, сочиненные на дороге в Петер-

гоф…» (1761), «Вечернее раз-

мышление о Божием Величии при 

случае великого северного сия-

ния» (1743), «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Импе-
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ратрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворе-

ния по выбору, например: «Фе-

лица» (1782), «Осень во время 

осады Очакова» (1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др.  

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824) 

(9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: «Светла-

на» (1812), «Лесной царь» (1818); 

1-2 элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

 

А.С. Пушкин «Евге-

ний Онегин» (1823 —

1831)(9 кл.), «Капитан-

ская дочка» (1832 —

1836) (8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой сла-

вы…») (1818), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), 

«Я памятник себе воз-

двиг нерукотвор-

ный…» (1836) 

(8-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представ-

ляющих разные периоды твор-

чества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в Цар-

ском Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель пустын-

ный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), , «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах Гру-

зии лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (8-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 

кл.) 

 «Кавказский пленник» (1820 – 

Поэзия пушкинской эпо-

хи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по выбо-

ру, 5-9 кл.) 
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1821), «Цыганы» (1824), «Полта-

ва» (1828), «Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др.  

(8-9 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Ге-

рой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Па-

рус» (1832), «Смерть 

Поэта» (1837), «Узник» 

(1837), «Выхожу один 

я на дорогу...» (1841).  

(8-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотво-

рений по выбору, входят в про-

грамму каждого класса, напри-

мер:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется желтею-

щая нива…» (1840), «Из Гете 

(«Горные вершины…») (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я люб-

лю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из раз-

ных циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например:«Ночь перед Рожде-

ством» (1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» (1833 

– 1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) «Порт-

рет».  

(8-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихо-

творения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в нача-

ле мая…») (1828, нач. 

1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и 

таи…) (1829, нач. 1830-

х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(8 кл.) 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Ше-

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Еще в по-

лях белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени первона-

чальной…» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...») (1870) и др.  

(8 кл.) 
А.А. Фет - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Я пришел к 

Поэзия 2-й половины 

XIX в., например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 8-9 кл.) 
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пот, робкое дыха-

нье…» (1850), «Как 

беден наш язык! Хочу 

и не могу…» (1887).  

(8 кл.) 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворения «Вче-

рашний день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854). 

(8 кл.) 

тебе с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» 

(1857),  «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у бере-

зы…» (1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) «Целый мирот 

красоты….» 

(8 кл.) 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбо-

ру,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъ-

езда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) «Внимая ужасам вой-

ны..»(8 кл.) 

 И.С.Тургенев 

повесть на выбор,  например: 

«Ася» (1857), «Первая любовь» 

(1860) и др.; 1 стихотворение в 

прозе на выбор,  например: «Два 

богача» (1878), «Русский язык» 

(1882) и др.  

(8 кл.) 

Н.С.Лесков 

 «Запечатленный ангел» (8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

- 2 сказки по выбору, например: 

«Карась-идеалист», «Премуд-

рый пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др. 

(8 кл.) 

Л.Н.Толстой 

1 рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), «Холстомер» 

(1863, 1885), (8 кл.) 

А.П.Чехов 

- 3 рассказа по выбору, напри-

мер: «Смерть чиновника» (1883), 

«Ванька» (1886), «Спать хочется» 

(1888) «Дуэль» 

(8 кл.) 

 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(8-9 кл.) 

А.А.Ахматова 

Проза конца XIX – нача-

ла XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или пове-

сти по выбору, 8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 
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- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бро-

дил по аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» 

(1915), «Родная земля» (1961) и 

др. 

(8-9 кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(8 кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, напи-

санным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, что вы 

больны не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…») (1916), из цик-

ла «Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др. 

(8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноден-

ствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), «Бес-

сонница. Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. 

(8-9 кл.) 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), (8 кл.) 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) и 

др. 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Собачье сердце» (1925) и др.  

М.М.Зощенко 

начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 8 кл.) 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 8-9 кл.) 

 

Проза о Великой Отече-

ственной войне, напри-

мер: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, 

Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или расска-

за – по выбору, 6-9 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер,  

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

И.А.Бродский,  

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 8-9 кл.) 

 

Проза русской эмигра-

ции, например: 

И.С.Шмелев, 
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2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) «Обезьяний язык». 

А.Т. Твардовский 
поэма «За далью-даль» (глава по 

выбору, «Страна муравия» 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», «Ша-

рик», «Костер и муравьи», «Гроза 

в горах», «Колокол Углича» и др.  

(8-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) «Волки» 

(8-9 кл.) 

В.В.Набоков, 

(1 произведение – по вы-

бору, 8-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о под-

ростках и для подрост-

ков последних десятиле-

тий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, 

Премия Детгиза, «Луч-

шая детская книга изда-

тельства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, 

С.Седов, С.Востоков , 

Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 8 кл.) 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и 

др. 

(1 произведение по вы-

бору, 

8-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(8 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595). 

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  напри-

мер:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. 
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С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(8 кл.) 

 Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тар-

тюф, или Обманщик» (1664),(8-9 

кл.) 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Авгу-

сте» (1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: «Паломниче-

ство Чайльд Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, 

В.Гюго, Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 

Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 

7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

и др. 

(2 произведения по вы-

бору,  

8-9 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по вы-

бору,  

8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
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В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; про-

изведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна де-

монстрировать детям разные грани литературы. 

В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 

5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема 

прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творче-

стве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучаю-

щиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках основной 

школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. 

Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, дей-

ствующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компози-

ция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-

ция, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, ли-

тота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Родной язык (русский) 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус-

ские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики рус-

ского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Сти-

листически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публици-

стике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американ-

ском 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 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; про-
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изношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного проис-

хождения; 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. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точно-

сти 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 числи-

тельного 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, выражен-

ным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, мень-

шинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Ре-

чевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие проти-

востоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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 эффек-

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен-

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (иссле-

довательской) 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   

Раздел 1. Язык и культура  
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних 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 име-

ющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активиза-

ция процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ак-

тивные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вари-

антов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан-

ные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в совре-

менных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога  по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен слова-

ми). Правильное употребление предлогов о‚ 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 косвен-

ной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в пред-

ложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указатель-

ных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических слова-

рях 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 

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, диа-

грамм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента  на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Родная литература (русская) 

 

8 класс 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1) 

 Из устного народного творчества.(1)Фольклорные традиции в русской литературе. 

Народные песни в произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе 

было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушки-

на: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или 

Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и 

Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказоч-

ные персонажи, загадки).  

Из древнерусской литературы (1) Жанр жития (по выбору учителя). А.Никитин. 

«Хождение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных куп-

цом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг..или «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 Из литературы XVIII века (1) Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Исто-

рии государства Российского». 

Из литературы XIX века (5) 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произве-

дения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водо-

пад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Ма-

стерство иносказания. 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды. 

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  

Из литературы XX-XXI вв. (7) 

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и юмори-

стические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех  писателя. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Об-

разы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.    

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой…»  

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеа-

лам.  

ОлжасЖанайдаров. «Душа подушки».  Уроки нравственности  в  пьесе  для  детей.  

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Контрольная работа за курс родной (русской) литературы 8 класса 
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Творчество писателей и поэтов Ставропольского края (1) (по выбору обучающихся и учите-

ля). 

 

9 класс 

 Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из древнерусской литературы (1) Особенности развития древнерусской литературы.  

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из русской литературы XVIII века (1)  Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Из литературы XIX века (3)  

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающий-

ся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.  

Из литературы XX-XXI вв. (10)  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Гамбринус». Две героини, две 

судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа.  

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского 

цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судь-

бы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуд-

жава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в 

лирике.  

Д. Рубина «Двойная  фамилия» - повесть  о человеческих ценностях. 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Контрольная работа за курс родной (русской) литературы 8 класса  

Творчество писателей и поэтов Ставропольского края. (1) Любовь к малой родине (по выбо-

ру обучающихся и учителя). 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Моидру-

зья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностныевзаимоотношениясдр

узьямиившколе.Социальная ответственность за проступки.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,чтение, посещениетеат-

ра,кинотеатра,музея,выставки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманныеденьги.Молодёж

ная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Шко-

ла.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметыиотношениекним.Внеклас

сныемероприятия.Кружки.Школьнаяформа.Каникулы.Переписка с зарубежными сверстни-

ками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий-

мир.Природа:растенияиживотные.Космос.Погода.Проблемыэкологии.Защитаокружающейср

еды.Жизньвгороде/всельскойместности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Второй иностранный (немецкий) 

 

Раздел «Знакомство/Kennenlernen» 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопроси-

тельным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфи-

чески корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на 

слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достоприме-

чательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Раздел « Мой класс/Meine Klasse» 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предме-

тов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударе-

ние. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают 

о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроиз-

водят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; про-

износят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, постро-
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енные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём дру-

ге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопро-

сительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжа-

тельные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Раздел «Животные/Tiere» 

      Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 

света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют актив-

ной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих иг-

рушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение 

в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множе-

ственное число существительных, вопросы без вопросительного слова.. 

Раздел « Мой день в школе/Mein Schultag» 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... 

bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; опе-

рируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образ-

цу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и вре-

мени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую ин-

формацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный поря-

док слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведче-

ской информацией о школе в немецкоязычных странах 

Раздел «Мой день в школе» . Расписание уроков. Время суток. Предлоги времени. W- во-

просы. Мой день в школе. Школьный день в России и Германии. Повторение. 5. Раздел 

«Хобби» (9 часов). Свободное время. Спряжение глаголов с отделяемой приставкой. Что ты 

любишь делать? Встреча. Настоящее время сильных глаголов. Интервью. Это я умею. Мо-

дальный глагол уметь. Рамочная конструкция. Сообщение "Мои увлечения» У кого какие 

хобби? Повторение.  

Раздел «Моя семья». Наречия места. Описание семьи Притяжательный падеж имён соб-

ственных. Притяжательные местоимения. Семья в Германии. Сообщение "Моя семья". Се-

мьи России. Профессии. Профессия моей мечты. Контрольная работа. 

Раздел «Сколько это стоит?» Называние цены. Пожелания. Подарки ко дню рождения. 

Вежливая форма модального глагола mögen. Покупки в киоске. Сколько это стоит? Карман-

ные деньги. Зарабатывать, но как? Повторение. Итоговый тест. 

 

 

История России. Всеобщая история 
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Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образова-

ния разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного ис-

торического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонационально-

му Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешколь-

ной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценно-

стей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном ми-

ре;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в форми-

ровании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познаватель-

ной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих об-

разовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприя-

тие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные пред-

меты» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музы-

ка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Ис-

тория» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Пре-

подавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и поня-

тиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить историче-

ские события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как ис-

точником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономиче-

ских и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предше-

ствующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников ис-

тории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, да-

вать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он дол-

жен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регио-

нов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способство-

вать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 
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граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнона-

циональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процес-

сами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой ис-

тории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаратив-

ных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поко-

ления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно ак-

центировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Оте-

чественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического со-

знания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое присталь-

ное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патрио-

тической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных про-

странств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представле-

ние, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историче-

ском прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские 

войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во 

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вме-

сте преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая 

акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, по-

литических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образо-

вания, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской об-

щероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственно-

сти, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим 

связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание ис-

торическому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное само-

управление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организа-

ции и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, коопера-

тивы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневно-

сти, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской куль-

туры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной ли-

тературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. 

Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  
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Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического раз-

вития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические 

или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве-

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться 

по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических пе-

риодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, со-

бытия и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференциро-

ванный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной 

организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Об-

разовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисци-

плин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, по-

ниманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историче-

скими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по ис-

торической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные историче-

ские версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые об-

щества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в рас-

пространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные го-

рода-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дер-

бент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – во-

сточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая органи-

зация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Во-

сточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-

ская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой полити-

ческой и этнической карты континента.  
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. От-

ношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Террито-

риально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, Со-

фия Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и ору-

жие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волын-

ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция об-

щественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокамен-

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Ба-

тыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после мон-

гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ор-

дынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Поли-

тический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских свя-

зей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-
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жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Крем-

ля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Ти-

мура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое по-

ле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуника-

ции (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Лето-

писание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Моск-

вой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Рас-

ширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судеб-

ника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве дво-

ра великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжа-

тели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитек-

тура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древ-

нерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоеди-

нение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местниче-

ство. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и цер-

ковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Поль-

шей и Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со-

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Ниж-

него Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-

вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Форми-

рование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Ев-

ропы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опрични-

ны. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление пози-

ций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закре-

пощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюрикови-

чей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Поли-

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Моск-

ву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское вос-

стание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгоро-

да шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной вла-

сти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 
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с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского пере-

мирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание дея-

тельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религи-

озной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского гос-

ударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалти-

кой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, хо-

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Си-

бирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православ-

ным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католи-

чества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Воен-

ные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-

ских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Форми-

рование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и пред-

меты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и во-

сточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Мона-

стырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Ки-

тай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная жи-

вопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозно-

го с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского нача-
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ла в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бун-

ты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посоль-

ство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы ме-

таллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль госу-

дарства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управ-

лении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отно-

шению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление центра-

лизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские набо-

ры.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфес-

сий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за геге-

монию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский по-

ход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных спе-

циалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Разви-

тие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, порт-

рет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской сре-

де. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культу-

ре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Конди-
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ции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жиз-

ни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шува-

лов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерни-

ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и город-

ском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра-

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Рос-

сию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским кон-

фессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало из-

вестных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные систе-

мы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней тор-

говле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партне-

ры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 
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новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государ-

ства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Вос-

стание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицисти-

ке и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, мате-

риалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие 

из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культу-

ры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европей-

ской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие рус-

ской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания 

к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духо-

венство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освое-

ние Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и разви-

тие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро-

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского пла-

на. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые вея-

ния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на поли-

тику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
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Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Шве-

цией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Оте-

чественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Вен-

ский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая полити-

ка в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у ис-

токов либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во-

сточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Нача-

ло железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как ад-

министративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная поли-

тика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятель-

ность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской им-

перии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  



 

141 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприя-

тия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентично-

сти. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных лю-

дей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных об-

ществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

вании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных деба-

тов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие пра-

вового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди-

нение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са-

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социаль-

ной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенно-

сти в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной науч-

ной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Право-
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вое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Поль-

ское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимо-

действие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен ин-

теллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Фор-

мы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое об-

щество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабоче-

го класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола-

евск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечествен-

ный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспор-

тер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Рас-

пространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про-

фессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская полити-

ческая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных вы-

ступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность пре-

образований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идей-

но-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скуль-

птура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным об-

ществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фи-

лософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и за-

нятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От ро-

довой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших ци-

вилизаций. 

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. Ново-

вавилонское 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 ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Изра-

ильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-

ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, по-

ложение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одис-

сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земле-

делия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Ли-

тература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состя-

зания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее рас-

пад. 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 им-

ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникно-

вение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Во-

сточную 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 формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские гос-

ударства. 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 им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завое-

вания 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. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 
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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 ере-

тиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Евро-

пы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан-

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконки-

ста 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). Гусит-

ское 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 ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фоль-

клор. 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, управле-

ние империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония 

в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делий-

ский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искус-

ства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования насе-

ления. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

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. Возник-

новение 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 реформаци-

онного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейски-

ми 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 про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Аб-

солютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возник-

новение новой картины мира; выдающиеся ученые 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 диплома-

тия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских дер-

жав. 

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 цен-

трализованного государства и установление сегуната 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 социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европей-

ских 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, колониаль-

ные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объеди-

нение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбург-

ская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, 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 капита-

лизм. 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. Обра-

зование 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, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза-

ция и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художествен-

ной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинемато-

графа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

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. Со-

циальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отноше-

ния и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зави-

симых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ят-

сен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ.XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуаз-

ные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  
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Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия.Становление и расцвет инду-

стриального общества. До начала 

Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 
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Региональный компонент 

 

Обществознание 

 

Личность и общество 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мыш-

ление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природ-

ной среды.  

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции или 

«вершина пирамиды?  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. Прогрессирующий 

процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. 

Особенности современного экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной дея-

тельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — источник прекрас-

ного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране 

окружающей среды.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание чело-

веком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; 

их знание и учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физиче-

ские и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в раз-

личных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень разви-

тия способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые индивидуаль-

ные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, 

воспитание и самовоспитание.  

Общество как форма жизнедеятельности людей.  Многовариантность развития общества. 

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на во-

просы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

 

 Сфера духовной культуры 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». 

Ценности и идеалы человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура твор-

чества. Приобщение к национальной и мировой культуре — необходимое условие человече-

ского существования. духовность и бездуховность. 

Долг и совесть. Моральный выбор.  

Образование: принципы, тенденции развития. 

Наука в современном обществе. 

Религия – одна из форм культуры. 

 

Социальная сфера 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения  

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонима-

ние в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрос-

лыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санк-

ции.  
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Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 

идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — 

сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства интерес, влюбленность. Осо-

бенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Меж-

личностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный 

долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении 

между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение са-

мовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность — пора активного 

социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 

жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?  

Нации и межнациональные отношения. 

 

Экономика. 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.  

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресур-

сов. Факторы производства.  

Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибыль. 

Издержки производства. Предприятие.  

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика переходного периода в Рос-

сии.  

 

Политика. 

Власть, ее виды. Политическая жизнь и СМИ. 

Государство – ядро политической системы. Происхождение государства. Признаки государ-

ства. Экстерриториальность. 

Функции государства. Форма государства. Форма правления : монархия и республика.  

Форма государственно – территориального устройства : федерация, конфедерация и унитар-

ное государство. 

Политические режимы: демократия, авторитаризм, тоталитаризм.  

Гражданство. Приобретение и выход из гражданства. Правовое государство. Принципы пра-

вового государства. Условия построения правового государства.  

Гражданское общество, взаимосвязь с правовым государством. Участие граждан в политиче-

ской жизни. Избирательное право.  

Политические партии и движения. 

 

Право.  

Роль права в жизни человека, общества, государства. Потребность в порядке и справедливо-

сти.  

Нормы права.  Система прав и её структура. Мера свободы. Естественное право.  Конститу-

ция как основной закон государства. 

Правонарушение. Преступления и проступки. Уголовное право . Административное право. 

Наказание. 

Правовое государство. Соединение силы и справедливости.  Принципы правового государ-

ства.  Гражданское общество и государство.  Местное самоуправление.  Основы 

Права, свободы и ответственность. Классификация прав граждан России.  

Всеобщая декларация прав человека. 10 декабря 1948 года.  Международное гуманитарное 

право.   

Частная и публичная жизнь гражданина.  Частное  и публичное право. 

Труд и трудовое право. Трудовой договор. Коллективный договор. Право на забастовку. Ха-

рактеристика труда.  Профессиональные союзы.  
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 Собственность граждан . Предпринимательство. Гражданское право. Имущественные и не-

имущественные отношения.  

Духовная жизнь.  Свобода совести.  

Семейное право.  Брак. Права и обязанности супругов.  Договорной режим супружеской соб-

ственности.  Права и обязанности родителей и детей.  

Домашнее строительство. Личное и семейное потребление.  Защита прав потребителя.  Лич-

ный и семейный бюджет.  

Социальные права человека.  Социальная политика государства.  Право на жилище. Здоровье 

под охраной закона.  Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы. Право участвовать в управлении делами государства.  Право 

на равный доступ к государственной службе.  Право на обращение в государственные орга-

ны и органы местного самоуправления.  Свобода собраний. Свобода ассоциаций. Свобода 

слова.  

Право на образование.  Право на доступ к культурным ценностям.  

 

География 

 

ЧАСТЬ I. ПРИРОДА РОССИИ 

Раздел I. Общая физическая география России 

  

Географическое положение 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, 

московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

2. Решение задач на определение поясного времени. 

  

Исследование территории России   

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточ-

ной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 

Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского географиче-

ского общества. 

Основные понятия:Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской 

путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. 

Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. 

Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Виль-

кицкий. 

  

Геологическое строение и рельеф  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологическо-

го строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формиро-

вание рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Законо-

мерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяй-

ственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 



 

152 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологиче-

ская шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-

глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 
1.Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезными 

ископаемыми.  

  

Климат и погода   

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразу-

ющие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиа-

ционный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января 

и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения клима-

тических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агрокли-

матических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы пере-

движения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 

 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового количе-

ства осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на восток. 

 2. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

  

Моря и внутренние воды 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и 

природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассей-

нам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледни-

ки, водные ресурсы. 

Персоналии:В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 
1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 

2. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и 

возможностей хозяйственного использования реки.  

3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

  

Почвы  

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, раз-
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личия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

  

Природные зоны  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния чело-

века. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. 

Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного 

мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная пояс-

ность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы:  

1. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных 

зон.  

2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального ком-

плекса при заданном изменении другого. 

 

Раздел 2. Крупные природные районы России 

  

Островная Арктика  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточ-

ная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

  

Восточно-Европейская Русская равнина  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвы-

шенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Поле-

сья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хи-

бинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воз-

душных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зо-

ны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Эко-

логические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 
 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству солнечной ради-

ации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения климатических 

условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

  

Кавказ 

 Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности кли-

мата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура 
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высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники 

и курорты Кавказа. 

Основные понятия:Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавка-

за. 

  

Урал   

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и За-

уралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенно-

сти климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хо-

зяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 
1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт атласа. 

  

Западно-Сибирская равнина  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая 

плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом ко-

личестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. От-

четливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; труд-

ность освоения природных богатств: суровая зима.многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 
1. Объяснение закономерностей распространения болот на территории Западной Сибири. 

Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием заболоченных террито-

рий. 

  

Средняя Сибирь  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – ос-

новные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Мо-

розные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природ-

ных условиях на примере Норильска. 

  

Северо-Восток Сибири  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный по-

яс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс 

холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 
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природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископа-

емый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

  

Горы Южной Сибири   

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического проис-

хождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 
 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением по-

лезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

  

Дальний Восток 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Со-

временный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Па-

водки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

  

Раздел 3. Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные при-

родные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение при-

родных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной гео-

графии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-

либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали. 

 

Практические работы в курсе изучения «Географии России»  8 класса способствуют даль-

нейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и формули-

ровки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения постав-

ленной задачи, структурирования  знаний, представление полученных знаний в разных фор-

мах и видах и т.д. 

 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Введение. Экономическая и социальная география  
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Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объ-

ект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

  

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ 

Тема 1.Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России  

 Формирование территории России. Исторические города России. Время образования горо-

дов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Неза-

висимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограни-

ченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и мно-

гоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, реги-

оны и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфорт-

ность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию терри-

торий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 

их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические усло-

вия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреаци-

онные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории 

России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические про-

блемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, эконо-

мико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, адми-

нистративно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, райони-

рование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 

Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и же-

лезными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

  

Население России 

 Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Есте-

ственный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Без-

работица в России. 
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Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Фе-

дерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. Этно-

религиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения от-

дельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие наци-

онально-территориальных образований в составе страны». 

  

Хозяйство России 

 Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, вод-

ный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефте-

газовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цвет-

ной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспорт-

ное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко-

строение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Гор-

ная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработ-

ка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленно-

сти и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, ав-

томобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производ-

ства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 

факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких 

угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз 

на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и рай-

онов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных цен-
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тров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам 

особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

  

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

 Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Рус-

ский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Росси-

ей и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машино-

строение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункцио-

нальный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и ад-

министративный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машино-

строения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов Рос-

сии. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положе-

ния. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобиле-

строения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, населе-

ние и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в 

то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреацион-

ные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые мине-

ральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, населе-

ние и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, насе-

ление и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспекти-

вы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический 

район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удален-



 

159 

ность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производ-

ства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического 

положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив раз-

вития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной специали-

зации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

  

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие госу-

дарства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 

машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Евро-

пой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. 

Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышлен-

ность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа 

экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлур-

гии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производи-

тель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйствен-

ной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное ма-

шиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазо-

вый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для 

металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной ме-

таллургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преоблада-

ние сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюби-

вые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных свя-

зей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

  

Место Россиив хозяйственной системе современного мира  

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

 

 

Математика 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значе-

ния переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный много-

член. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 
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многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращён-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы не-

скольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множи-

теля за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность 

кубов двух выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёх-

член. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадрат-

ного трёхчлена на линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобра-

зования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождествен-

ные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных уравнений. 

Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с  по-

мощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные си-

стемы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения 

и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух урав-

нений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Решение простейших иррациональных неравенств. Системы 

и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множе-

ства.  

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь 

вида m/n, где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представле-

ние об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действи-

тельного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действи-

тельных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости 
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Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свой-

ства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные чис-

ла. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежут-

ки возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наимень-

шее значения функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция  

y=√x, степенная функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконеч-

ной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодиче-

ской десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической 

индукции. 

Статистика и теория вероятностей 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числово-

го набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стан-

дартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчи-

вость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых 

величинах. 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление экспери-

мента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная ве-

роятность. Формула полной вероятности.  

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Тре-

угольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементар-

ных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случай-

ный выбор числа из числового отрезка. 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискрет-

ное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное от-

клонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испы-

таний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность из-

мерения. Применение закона больших чисел в различных сферах человеческой деятельности.  
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Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из истории развития по-

нятия счётности множества. О проблемах, связанных с простыми числами. 

Л. Ф. Магницкий.  П. Л. Чебышев.  Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский.  А. Н. Кол-

могоров.  Евклид.  Ф. Виет. П. Ферма.  Р. Декарт.  Н. Тарталья.  Д. Кардано.  Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю. В. Матиясевич. Ж. Л. Ф. Бертран. 

Пифагор. Э. Безу. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свой-

ство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоуголь-

ном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 

свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольни-

ки, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрез-

ка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной пря-

мой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным эле-

ментам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квад-

рата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 
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Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Ска-

лярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движенияфигуры: парал-

лельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Го-

мотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики (в рамках всех тем) 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических свя-

зокесли...,  то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии (в рамках всех тем) 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Триго-

нометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 

Как зародилась идея координат.Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Информатика 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формиру-

ется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирова-

ния информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об ос-

новных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современ-

ном 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. 

Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процес-

сы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Чело-

век: информация и информационные процессы. Информация и информационные процессы в 

технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Зна-

ковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информа-

ции как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Основная 

память. Долговременная память. Основные характеристики запоминающих устройств. Клас-

сы компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программ-

ное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представле-

ние информационного пространства с помощью графического интерфейса. 
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Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Организация личного информационного пространства. 

Кодирование текстовой и графической информации  
Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB. 

Обработка текстовой информации   

Создание документов в текстовых редакторах и процессорах. Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Форматирование 

символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в текстовых редакто-

рах. 

Компьютерные словари, энциклопедии и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Обработка графической информации  

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и ос-

новные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Кодирование и обработка числовой информации 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео 
Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

Основы алгоритмизации и программирования 
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Спо-

собы записи алгоритма. Выполнение алгоритмов компьютером. Этапы разработки программ.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур на языке программирования 

С++. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая 

структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Блок-схемы алгоритмов. 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языке программирования С++. Примеры задач обработки данных. 

Моделирование и формализация 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуа-

лизация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация информационных моделей. Основные этапы разработки и ис-

следования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экс-

пертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование электрон-

ных таблиц) 
Базы данных в электронных таблицах. Использование электронных таблиц как баз дан-

ных: сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Логика и логические основы компьютера 
Алгебра логики. Алгебра множеств. Логические основы устройства компьютера. Базо-

вые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Коммуникационные технологии и разработка веб-сайтов 
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Информационные ресурсы Интернета. Облачные технологии. Электронная почта. Фай-

ловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Со-

циальные сети. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 

Разработка веб-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Веб-

страницы и веб-сайты. Структура вебстраницы. Форматирование текста на веб-странице. 

Вставка изображений в веб-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки на веб-

страницах. Интерактивные формы на веб-страницах. 

Информационное общество и информационная безопасность 
Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бес-

платные и свободно распространяемые программы. 

 

Основы духовно нравственной культуры народов России 

 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

донских казаков. Многонациональная культура народов России. Культура народа, рожденная 

религией. 

Тема. Человек – творец и носитель культуры.  
Народ – творец и носитель культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека.  

Тема. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Православие-основа культуры казачества. Совесть как внут-

ренний источник нравственного поведения человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА  

Тема. Береги землю родимую, как мать любимую. 
Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные 

книги, былинные богатыри. 

Тема. Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской.  

Тема. В труде - красота человека. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом.  

Тема. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Тема. Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов в истории. Трудовые герои Донской земли. 

Тема. Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы. Ростов-

ский заповедник. 

Тема. Семья - хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспи-

тании человека.  

Тема. Семья – первый трудовой коллектив. 
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд 

как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема. Семейные ценности в казачьей семье. 
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Любовь - главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в 

казачьей семье. Традиции взаимоотношения родителей и детей у казаков. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 

Тема. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси.  

Тема. Духовная православная музыка. 
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и раз-

витие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема. Культура иудаизма. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. 

Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. Иудейская история в произведениях 

живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Го-

лиаф. Еврейский календарь. 

Тема. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Тема. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного насле-

дия. Развитие движения паломничества. История Новочеркасского Войскового Воскресен-

ского собора. 

Тема. Хранить память предков.  
Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России.  

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР 

Тема. Твое образование и интересы. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры чело-

века. Многообразные интересы человека. 

Тема. Твоя культура поведения и нравственные качества. 
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

 

 

Химия 

 

Вещества и химические явления  с позиций атомно-молекулярного учения  

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения.  

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание ве-

ществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. 

Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не-

металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и 

неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее рас-

пространённых простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном 

строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомная и моле-

кулярная массы. Классификация химических элементов и открытие периодического закона. 

Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. Характе-
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ристика элементов по их положению в Периодической системе. Валентность. Определение 

валентности по положению элемента в Периодической системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.  

Сущность, признаки и условия протекания химических реакций. Причины и направления 

протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотерми-

ческие реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических 

реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложе-

ния, соединения, замещения, обмена. 

Методы химии.  

Понятие о методе как средстве на учного по знания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, описание, сравнение, химиче-

ский эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и 

количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, 

знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выраже-

ния закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, графический). 

Химические опыты и измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике.  

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. По-

нятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных сме-

сях. Способы разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилля-

ция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентифи-

кация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси 

— источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость ве-

ществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент рас-

творимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого ве-

щества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая 

технология. Техносфера. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислоро-

да. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кисло-

рода в природе. 

Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том 

числе органические и неорганические), их со став, номенклатура. Со став, номенклатура со-

лей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. Не-

растворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Окси-

ды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей (взаи-

модействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических соединений. 

 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Строение атома.   

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. 
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Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в Периодической системе и элек-

тронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. 

Применение радиоактивных изотопов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

     Свойства химических элементов и их периодические ния атома. Физический смысл атом-

ного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и группы периодической 

системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов А групп и переходных элементов и пе-

риодичность их изменения в свете электронного строения атома. Электроотрицательность 

атомов химических элементов. Характеристика химических элементов на основе их положе-

ния в Периодической системе. Научное значение Периодического за ко на. 

Строение вещества.  

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электро-

ны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм её образования. Неполярная 

и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, моле-

кулярная и их характеристики. 

Химическая организация веществ и её уровни. 

Химические реакции в свете электронной теории.  

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного ба-

ланса. Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Современная трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения 

атома. Теоретические основы химии 

Водород — рождающий воду и энергию.  

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Водород — химический эле-

мент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физиче-

ские и химические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение во-

дорода. Водород — экологически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид 

водорода —вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и хими-

ческие свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пе-

роксид водорода: состав, строение, свойства, применение. 

Галогены.  

Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. 

Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение 

хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кислота и её 

свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. Биологическое значение галогенов. 

 

Химические реакции и закономерности их протекания.  

Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активи-

рованных комплексах. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинети-

ка. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. За-

кон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и катали-

заторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, 

влияние различных факторов на смещение равновесия. Метод определения скорости хими-

ческих реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков,  

Растворы. Теория электролитической диссоциации.  
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Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, классифика-

ция растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, 

Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других учёных. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при рас-

плавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической диссоци-

ации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. 

Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы раство-

рения. Краткие сведения о неводных растворах. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете трёх теорий: 

атом-но-молекулярного учения, электронного строения атома, теории электролитической 

диссоциации.жиров, углеводов. 

Элементы-неметаллы   и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов.  

Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов в приро-

де. Положение элементов-неметаллов в Периодической системе. Неметаллические р-

элементы. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени 

окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений 

этих величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные формы водородных и 

кислородных соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегат-

ное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотро-

пии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов особенно-

стями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности бла-

городных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведе-

ния серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие 

свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 

растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-осно́в-ная характеристика их рас-

творов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строе-

ние, свойства. 

Подгруппа кислорода и её типичные представители. Общая характеристика неметал-

лов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические 

свойства халькогенов — простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. 

Биологические функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

Сера как простоевещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Хи-

мические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химиче-

ские свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на серово-

дород и сульфиды.  Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на орга-

низм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 

строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соеди-

нений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и 

её соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 
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Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид се ры (VI), состав, строение, свойства. 

Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Осо-

бенности её растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная ракция на сульфат-

ион. Применение серной кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащи-

ми соединениями серы. 

Подгруппа азота и её типичные представители. Общая характеристика элементов под-

группы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водород-

ные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. 

История открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция 

на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 

свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кисло-

ты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодей-

ствия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной кислоты — 

нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и применение 

азотной кислоты и её солей. 

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химиче-

ские свойства фосфора. Применение фосфора.Водородные и кислородные соединения фос-

фора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электрон-

ное строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремние-

вая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие 

сведения о керамике, стекле, цементе. 

Металлы   

Общие свойства металлов.  

Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения атомов 

металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристал-

лические решётки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химиче-

ские свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие сведения о 

сплавах. 

Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный геохимический 

процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и способы защиты от неё. 

Металлы главных и побочных подгрупп. 

Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характе-

ристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, со-

лей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. Закономерности распростране-

ния щелочных и щёлочноземельных металлов в природе, их получение. Минералы кальция, 

их состав, свойства, области практического применения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Роль метал лов IA- и IIA-групп в живой природе. 
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Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

Распространение в природе. Основ ные минералы. Применение в современной технике. 

Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-

химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Исторический 

очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источ-

ники загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение ато-

мов, свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химиче-

ские свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших 

сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие 

сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их поведении в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные 

реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Общие сведения   об органических соединениях  

Углеводороды. Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической 

химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения 

и роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение предельных 

углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. Физические и хи-

мические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение алке-

нов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства алке-

нов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимер-

ных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. 

Циклические углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. Состав 

нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти Кислородсодержащие 

органические соединения. Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спир-

тов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое дей-

ствие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, 

дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и 

пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона человека и 

животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: 

гидролиз, денатурация. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. Го-

мологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соедине-

ний. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горе-

ние, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). 

Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и 

пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона человека и 

животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: 

гидролиз, денатурация. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей сре-

ды. Полимеры и их значение в жизни человека. 

Химия и здоровье. 
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Примерные направления    проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 2. Аналитические обзоры 

информации по решению определённых научных, технологических, практических проблем. 

3. Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами органического синтеза. 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного ве-

щества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Физика 

 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Научный метод познания. Наблюдение и описание физиче-

ских явлений. Физический эксперимент — источник знаний и критерий их достоверности. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. 

Роль физики в формировании научной картины мира. Структура физики. Связь физики с 

другими науками. Физика и техника. Роль физики в формировании естественнонаучной гра-

мотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Способы описания механического движения. Относитель-

ность механического движения. Система отсчёта. 

Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. Скорость прямолиней-

ного равномерного движения. 

Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и мгновенная 

скорости. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания. Свободное паде-

ние тел. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. Криволинейное 

движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 
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окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при рав-

номерном движении по окружности. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Материальная точ-

ка. Сила. Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. Плотность вещества. Второй закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Закон Гу-

ка. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сооб-

щающиеся сосуды. Гидравлические машины. Измерение давления. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Ме-

ханическая энергия системы материальных точек, причины её изменения. Закон сохранения 

механической энергии системы материальных точек. 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Центр 

масс твёрдого тела. Простые механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффициент 

полезного действия (КПД) механизма. Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колеба-

ния. Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и пружинный 

маятники. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие частиц ве-

щества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии 

термодинамической системы. Работа газа при расширении. Виды теплообмена: теплопро-

водность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон сохра-

нения энергии в механических и тепловых процессах. Необратимость процессов теплообме-

на. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плав-

ления, парообразования и конденсации. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт коли-

честв теплоты при теплообмене. 

Газовые законы. Объединённый газовый закон. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Экологи-

ческие проблемы теплоэнергетики. 

Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодей-

ствие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодействия электрических 

зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического поля 

на электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Работа сил электрического поля. Напряжение. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля конденсатора. 
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Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источ-

ники постоянного тока. Действие электрического тока. 

Сила тока. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное сопротивление вещества. Реостаты. Последовательное и па-

раллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля 

— Ленца. Правила безопасности при работе с источниками тока, электрическими цепями и 

приборами. Короткое замыкание. 

Носители электрических зарядов в металлах, газах и полупроводниках. Полупроводни-

ковые приборы. 

Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного по-

ля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Лоренца. Амперметр. Вольтметр. Электродвигатели. Гальванометр. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Свет — электромагнитная волна. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и прелом-

ление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Дисперсия 

света. Явление полного внутреннего отражения. Линза. Фокусное рас-стояние линзы. Тонкие 

линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз как оптическая систе-

ма. Оптические приборы. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света ато-

мами. Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

силы. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная 

энергетика. 

Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Элементы астрономии 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

других звёзд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы и опыты 

Проведение прямых измерений физических величин 
Измерение длины и площади. 

Измерение объёма тела с помощью мензурки. 

Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Измерение времени между ударами пульса. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение сил взаимодействия двух тел. 

Измерение силы тяжести с помощью динамометра 

Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела неизвестной массы. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Измерение атмосферного давления. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

Измерение напряжения между двумя точками цепи. 

Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 
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Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Расчёт по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1. Изучение погрешностей измерения. 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Измерение скорости равномерного прямолинейного движения. 

5. Определение модулей скорости и ускорения при равноускоренном прямолинейном движе-

нии. 

6. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

7. Сложение сил, направленных под углом. 

8. Измерение центростремительного ускорения. 

9. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

10. Измерение потенциальной энергии тела. 

11. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

12. Выяснение условия равновесия рычага. 

13. Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения скольжения. 

14. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жидкость тело. 

15. Определение модуля ускорения свободного падения. 

16. Сравнение количеств теплоты при теплообмене. 

17. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

18. Измерение влажности воздуха. 

19. Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и определение сопро-

тивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

20. Измерение работы и мощности электрического тока. 

21. Определение оптической силы собирающей линзы. 

22. Измерение элементарного электрического заряда. 

23. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере, находящейся в 

магнитном поле. 

24. Оценка диаметра Солнца с помощью камеры-обскуры. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Изучение условий плавания тел. 

2. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

3. Изучение столкновения тел (шаров). 

4. Исследование превращений механической энергии. 

5. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

6. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

7. Опыты по наблюдению электризации тел. 

8. Определение знака заряда при электризации. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Исследование магнитного взаимодействия тел. 

12. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

13. Изучение явления электромагнитной индукции. 

14. Получение переменного тока. 

15. Изучение явления распространения света. 

16. Наблюдение явления преломления света. 

17. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

18. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

19. Наблюдение явления дисперсии света. 
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20. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

21. Наблюдение за фазами Луны и объяснение природы лунных затмений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы 
1. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равномерном прямолинейном 

движении. 

2. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равноускоренном прямолиней-

ном движении. 

3. Изучение зависимости модуля силы сухого трения скольжения от модуля силы реакции 

опоры. 

4. Изучение равномерного движения по окружности. 

5. Изучение зависимости КПД наклонной плоскости от угла её наклона. 

6. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

7. Исследование зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от его дли-

ны. 

8. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

9. Исследование зависимости напряжения между концами спирали от силы тока в электриче-

ской цепи. 

10. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Конструирование водяных часов. 

2. Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

3. Конструирование ареометра. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

4. Исследование конструкции велосипеда. 

5. Изготовление заземления. 

6. Изучение работы полупроводникового диода. 

7. Сборка и изучение действия электромагнита. 

8. Изучение принципа действия электродвигателя. 

9. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

10. Изготовление установки для демонстрации опытов по электромагнитной индукции. 

11. Изготовление камеры-обскуры и получение изображений с её помощью. 

12. Изготовление калейдоскопа. 

 

Биология 

 

Содержание курса за 8 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Осо-

бенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хими-

ческий состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма че-

ловека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда орга-

низма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
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Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейро-

ны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности раз-

вития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции фи-

зиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щито-

видная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые же-

лезы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строе-

ние, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Со-

став крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы кро-

ви. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая систе-

мы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сер-

дечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды крово-

течений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газо-

обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Преду-

преждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении уто-

пающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авита-

минозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказа-

ния первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их преду-

преждения.  
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Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палоч-

ки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Позна-

вательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Зна-

чение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поко-

ления в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, тем-

перамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятель-

ности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения 

и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподи-

намия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура от-

ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности соб-

ственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Лабораторные работы:  

1. Изучение микроскопического строения тканей.  

2. Изучение функций анализаторов. 

3. Изучение внешнего строения костей. 

4. Изучение микроскопического строения крови. 

5. Воздействие слюны на крахмал. 

6. Воздействие желудочного сока на белки.  

Практические работы: 

1. Изучение изменения зрачка. 

2. Определение безусловных рефлексов в отделах мозга. 

3. Выявление влияния работы на утомление мышц. 

4. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

5. Измерение кровяного давления.  

6. Определение частоты дыхания. 

7. Определение норм рационального питания. 

8. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи. 
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Содержание курса за 9 класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биоло-

гические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основ-

ные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых ор-

ганизмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наслед-

ственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных система-

тических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчиво-

сти и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организа-

ция живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество орга-

низмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экоси-

стема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое раз-

нообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах. Влияние собственных  

Лабораторные работы: 

1. Изучение результатов искусственного отбора. 

2. Морфологический критерий вида. 

3. Изучение строения растительной и животной клетки. 

4. Решение генетических задач и анализ составленных родословных.  

5. Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и кривой.  

Практические работы: 
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1. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

2. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

3. Решение задач на сцепленное наследование генов. 

4. Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом 

 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, во-

кально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,сонатно-

симфонический цикл, сюита),их возможности в воплощении и развитии музыкальных обра-

зов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Много-

образие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульпту-

ры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в раз-

витии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художе-

ственного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмо-

вой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в рус-

ской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искус-

ства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музы-

ки.Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зару-

бежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 
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яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники 

ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и харак-

терных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные техноло-

гии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в Рос-

сии и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокаль-

ные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной куль-

туры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение жизнен-

ной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воз-

действие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни 

в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкаль-

ных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспе-

чении образовательных результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Орган-

ная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Ита-

льянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). 

Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «AgnusDei» (№ 

23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 

часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патети-

ческая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассио-

ната»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. 

Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» 

(Увертюра.ПесняКлерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспози-

ция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Иго-

ря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
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Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чемба-

ло «Времена года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цы-

ганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для соли-

стов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 

(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром 

(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разли-

валися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Пат-

риотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фу-

рий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Со-

ната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Форте-

пианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помни-

те!»). «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «AveMaria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 
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Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Сим-

фония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Сим-

фония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледо-

вое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Остро-

вок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез 

минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбо-

ру учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Сад-

ко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С по-

дружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и 

таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфони-

ческая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 

драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших ку-

кол). Сюита № 2 для оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
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Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Сим-

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркест-

ром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 

год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Барка-

рола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я 

ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная 

молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфо-

ническая поэма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), 

Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа ми-

нор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

Изобразительное искусство* 

Результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство*» из предметной об-

ласти «Искусство» засчитываются за период обучения с 5 по 7 классы из образовательной 

организации, в которой ранее обучался и получил отметки обучающийся. Отметка в аттестат 

выставляется из личного дела обучающегося. 

 

Технология 

 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства. 
Как строят дом. Современная квартира. Функции жилища. Планировка квартиры. Организа-

ция пространства квартиры. Цвет в квартире. Утепление дверей и окон. Инженерные комму-

никации в доме. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помеще-

нии. 

Раздел. Электротехника. 
Электрическая энергия-основа современного технического прогресса. Электрический ток и 

его использование. Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при ра-

боте с бытовыми электроприборами. 
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Раздел. Семейная экономика.  Семья как экономическая ячейка общества. Предпринима-

тельство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штрих код. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен н рынке 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потре-

бительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных по-

ложений законодательства по правам потребителей. 

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение. Сферы произ-

водства и разделение труда. Технология профессионального выбора. Профессиограмма и 

психограмма профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. Ознакомление с дея-

тельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессио-

нального разделения труда. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному спра-

вочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для ре-

гиона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения про-

фессионального образования. Диагностик склонностей и качеств личности.  

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Цель и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

 

Физическая культура 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физи-

ческих качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобрета-

ется опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивиду-

альных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической 

культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Ино-

странный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требова-

ния техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спор-
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тивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюде-

ние за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Тре-

бования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 

и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкуль-

тпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивиду-

альных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физи-

ческой культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваива-

емых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резер-

вов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориен-

тированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кро-

вообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность7 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных сна-

рядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Рит-

мическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упраж-

нения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: тех-

нико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бас-

сейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:8 передвижение на лыжах разными способа-

ми. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способа-

ми в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. По-

лосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая под-

                                                           
7Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
8 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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готовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опре-

деляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетен-

ций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного 

и технически насыщенного окружающего мира. 

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 стандар-

том основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих пред-

метной 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 дея-

тельности 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 жизнедеятель-

ности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе граж-

данской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и об-

щественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, 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; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 
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 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычай-

ной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 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, ценностно-

го 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 обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред-

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формирова-

нию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить ис-

следования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Общество-

знание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Фи-

зическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению бо-

лее прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использова-

ния учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, сред-

ствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Пра-

вила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и вод-

ном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажи-

ра и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротуше-

ния. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания по-

мощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведе-

ния в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, кар-

манная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащи-

ты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ли-
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вень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпи-

зоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному по-

ведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эва-

куации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотиче-

скую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная без-

опасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возмож-

ной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в залож-

ники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических ве-

ществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вред-

ных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супру-

гов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при уши-

бах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и об-

щем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профи-

лактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея-

тельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 
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III.2 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ори-

ентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-

разования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-

мья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и приня-

тых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 
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и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, се-

тевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-

ных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-

циализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-

тания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-



 

192 

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако-

курения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения.  

В программеотражаются:  

1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2. направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику обра-

зовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4. формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5. этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6. основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспита-

ния;  

7. модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса;  

8. описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 

и т. п.);  

10. критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (по-

ведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11. методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся.  

 

III.2.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров 



 

193 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социали-

зацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социаль-

ного взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сии.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым гос-

ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, по-

мощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятель-

ности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-

ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
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соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуж-

даемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образованияпе-

речисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

III.2.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегаю-

щей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педа-

гогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, ро-

дительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школь-

ной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 

быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпы-

вающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, система-

тических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» 

носят императивный характер);  

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобрета-

тельских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, под-

чинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными метода-

ми (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение в общности лю-

дей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельно-

сти стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего 

интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая ре-

гламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей 

педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

военный(образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 

организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием 

образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам дея-

тельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объ-

яснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная игра) опреде-

ляет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повсе-

дневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчи-

ненного);  

производственный(образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с зада-

чами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения ка-

чества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и 

моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности произ-

водственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель 

участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организациипо духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обу-

чающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование 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, противо-

стоять негативным воздействиям социальной среды);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как Отече-

ству (приобщение обучающихся 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);  
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включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обуча-

ющихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся 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 челове-

ка; формирование у обучающихся 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 обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего професси-

онального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение спосо-

бами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и про-

фессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной ра-

боты; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающих-

ся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-

циализированных центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способ-

ности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового об-

раза жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору инди-

видуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоак-

тивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здоро-

вого образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
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улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

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 мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способно-

сти к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потреб-

ности в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

III.2.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направ-

лениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению приня-

тия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания преду-

сматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважитель-

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопо-

нимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличност-

ных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-

ния с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диало-

га и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Об-

щественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководи-

тель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отече-

ствупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных меро-

приятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает класс-

ный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществ-

ляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по инте-

ресам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных).  
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следу-

ющие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятель-

ности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, при-

знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реали-

зации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, спо-

собах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализа-

ции в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о спо-

собах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресур-

сов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятель-

ности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости пла-

нирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельно-

сти, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социаль-

ной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраивать-

ся в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей забо-

ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка ме-

роприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельностиприо-

ритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетент-

ного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, под-

держку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессиипредполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необ-

ходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность 

по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профес-

сионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
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основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятель-

ности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы вне-

урочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предмет-

ных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различ-

ные формы внеурочной деятельности.  

 

III.2.4 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные не-

дели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью акту-

ализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусмат-

ривает 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 профес-

сий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально при-

глашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организаци-

ях 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 профессио-

нального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представля-

ет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и ма-

териалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-

онные 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 обучаю-

щихся 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 неде-

ля может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкур-

сов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профес-

сию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации професси-

ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 
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целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профес-

сии.  

 

III.2.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках сов-

местной деятельности Лицея с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образова-

тельной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественны-

ми объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обществен-

ности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъ-

ектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов соци-

альной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъек-

тами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей со-

зидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, иг-

ра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной шко-

лы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

III.2.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направ-

лениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: пси-

холого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситу-

ационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагоги-

ческой поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обу-

чающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необхо-

димыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения об-

разования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как от-

дельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Вос-

питанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенству-

ется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбиниро-

вать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообраз-

ные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситу-

ационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимо-

действия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы твор-

ческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и пла-

нируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаи-

модействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося(законные представители), которые одно-

временно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представите-

лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организа-

ции); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, по-

мощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), ис-

пользование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обуча-

ющегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо-

статках в обучении или поведении их ребенка, 
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безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, вос-

приятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привле-

каться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, предста-

вители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

III.2.7 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе раци-

ональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организа-

ции учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационали-

зации учебно-воспитательного процесса являются:  

организация занятий (уроков);  

обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

учет зоны работоспособности обучающихся;  

распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе-

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведе-

ние спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие воз-

никновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающи-

мися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том чис-

ле одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит рас-

крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-

ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах мас-

совой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информа-

ционные ресурсы сети Интернет. 

 

III.2.8 Описание деятельности Лицея в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствую-

щих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов ме-

роприятий.  

Первый комплексмероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе зна-

ний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельно-

сти; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответ-

ствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать инди-

видуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима инте-

грация с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным по-

казателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивиду-

альных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки само-

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и усло-

виях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использо-

вание в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и пове-

дением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональ-

ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
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рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: раз-

витие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, раз-

витие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование уме-

ний оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способ-

ностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рацио-

нально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; разви-

тие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

III.2.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча-

стие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное сле-

дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недоста-

точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спон-

сорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
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оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, до-

клады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный харак-

тер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанав-

ливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

III.2.10 Критерии, показатели эффективности деятельности Лицея в части духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни в экологичсеской культуры обу-

чающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учени-

ческом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоро-

вья отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формирова-

нию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-

влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы меж-
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личностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, специ-

фикой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучаю-

щихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных ка-

тегорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидера-

ми ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение 

в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и допол-

нительного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализу-

емой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информиро-

ванности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мо-

тивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обуча-

ющихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образо-

вательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовле-

чение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении ООП 

ООО.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучаю-

щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации за-

дач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  
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реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питанияобучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций родителей, общественности и др.  

 

III.2.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся включает совокупность следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслежива-

нии процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, обще-

ние, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задавае-

мые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон-

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представи-

телей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные проце-

дуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести до-

полнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педаго-

гов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рам-

ках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-

ственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических со-

обществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (предпола-

гается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразователь-

ных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсявключает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
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профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и ре-

флексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, уче-

нических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

 

III.2.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образажизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к констру-

ированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-

тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъ-

ективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, 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 ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (форми-

рование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с ху-

дожественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

IV.1 Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования Лицея на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189. 

Учебный план  предусматривает 2-летний срок ООП ООО на основе различных сочетаний 

базовых предметов и предметов с углубленным изучением для 8-9 классов. Продолжитель-

ность учебного года: 8, 9 классы – не менее 34 учебных недель;  

В учебном плане лицея отражены все предметные области и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников. На основании Свидетельства о государственной аккредитации (серия 

26АО2 № 0000455 регистрационный № 2742 от 23 мая 2016 г. действительное до 29 апреля 

2023 г.) в лицее реализуются следующие общеобразовательные программы: общеобразова-

тельная программа основного общего образования и общеобразовательная программа сред-

него общего образования.  С 8 класса реализуется углубленное изучение предметов. В клас-

сах с литером «А» углублённо изучаются предметы образовательной области «Математика» 

и «Химия». В классах с литером «Б» углублённо изучаются предметы образовательной обла-

сти «Математика» и «Физика». 

Учебный план лицея предоставляет возможность работы в режиме шестидневной учебной 

недели в соответствии с Уставом МБОУ Лицея № 1.  

В  рамках  ФГОС  основного  общего  образования  предметная  область «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России»  на  уровне основного  общего  образования  (да-

лее  -  предметная  область  ОДНКНР) является  продолжением  предметной  области  «Ос-

новы  религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Предметная  область  ОДНКНР  включена в рабочие программы учебных предметов «МХК», 

«История» и «Обществознание» предметных областей «Общественно-научные предметы» и 

«Искусство» в виде тем, содержащих  вопросы духовно-нравственного  воспитания, реализу-

ется также во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в восьмом классе, изучается за счет 

части рабочих программ учебных предметов «Русский язык» и «Литература» и предусматри-

вает изучение русского языка как родного языка. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физике и химии (во 

время практических занятий), технологии осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. При наличии необходимых средств возможно де-

ление на группы классов с меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим 

учебным предметам. 

До 15 % учебного материала регионально-краеведческой направленности отводится на изу-

чение соответствующих тем по предметам: литература, история, география, биология – или 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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консолидируются учителем в один или несколько блоков и изучаются на отдельных уроках в 

рамках федерального компонента содержания образования. 

Особенностями учебного плана МБОУ Лицея № 1 на 2018-2019 учебный год является: 

в части, формируемой участниками образовательных отношений в классах суглубленное 

изучение учебных предметов «Математика» и «Химия» (с литерой «А») часы переданы на 

учебные предметы: алгебра, физика, химия;  

в части, формируемой участниками образовательных отношений в классах с углубленным 

изучением учебных предметов «Математика» и «Физика» (с литерой «Б») часы переданы на 

учебные предметы: алгебра, геометрия, информатика, физика  

для обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Обязательная учебная нагрузка учащихся в лицее не превышает объем максимальной учеб-

ной нагрузки. 

Промежуточная аттестация обучающихся 8 классов в МБОУ Лицее № 1 проводится в форме 

контрольной работы, зачёта по всем предметам в рамках учебного плана. 

Расписание промежуточной аттестации, состав предметных комиссий определяется замести-

телем директора по УВР и утверждается приказом директора лицея. 

Содержание, объем, продолжительность контрольно-измерительных материалов для проме-

жуточной аттестации по предмету утверждается соответствующим методическим объедине-

нием учителей МБОУ Лицея № 1. 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» утверждено приказом МБОУ Лицея № 1 № 151/о от 30 декабря 2017 г. 
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Учебный план основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

углубленное изучение учебных предметов 

«Математика» и «Физика» 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8 Б 9 Б 
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 Контрольная работа 

Литература 2 3 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 1 Контрольная работа 

Родная литература - -  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 Контрольная работа 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 Контрольная работа 

Обществознание  1 1 Контрольная работа 

География 2 2 Контрольная работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 3 Контрольная работа 

Химия 2 2 Контрольная работа 

Биология 2 2 Контрольная работа 

Искусство МХК 1 - Зачет 

Технология Технология 1 - Зачет 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая куль-

тура 
3 3 Зачет 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1 1 Зачет 

Всего 31 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 2 2  

Геометрия 1 -  

Информатика - 1  

Естественно-

научные предметы  

Физика 
2 1  

Всего 5 4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной не-

деле 

36 36  
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Учебный план основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

углубленное изучение учебных предметов 

«Математика» и «Химия» 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8 А 9 А 
Формы промежу-

точной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 Контрольная работа 

Литература 2 3 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 1 Контрольная работа 

Родная литература - -  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 Контрольная работа 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 Контрольная работа 

Обществознание  1 1 Контрольная работа 

География 2 2 Контрольная работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 3 Контрольная работа 

Химия 2 2 Контрольная работа 

Биология 2 2 Контрольная работа 

Искусство МХК 1 - Зачет 

Технология Технология 1 - Зачет 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культу-

ра 
3 3 Зачет 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1 1 Зачет 

Всего 31 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 
2 2  

Естественно-

научные предметы  

Физика 1 -  

Химия 2 2  

Итого 5 4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной не-

деле 

36 36  
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IV.2 Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.  

1.2. Дата окончания учебного года  30 мая 2021 г.;  

1.4. Продолжительность учебного года 34 недель;  

 

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях   

 

Учебный период  Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть  01.09.2020 29.10.2020 8 50 

II четверть  06.11.2020 29.12.2021 8 47 

III четверть  09.01.2021 12.02.2021 
10 57 

18.02.2021 23.03.2021 

IV четверть  01.04.2021 30.05.2021 9 48 

Итого в учебном году 35 202 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

 

Каникулярный период  Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и выход-

ных дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы  30.10.2020 05.11.2020 7 

Зимние каникулы  30.12.2020 08.01.2021 10 

Февральские каникулы 13.02.2021 17.02.2021 5 

Весенние каникулы  24.03.2021 31.03.2021 8 

Летние каникулы  31.05.2021 01.09.2021 94 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 33 

Итого 164 

  

3. Режим работы образовательной организации  

Период учебной деятельности  8-й класс  

Учебная неделя (дней)  6 дней  

Урок (минут)  40 минут  

Перерыв (минут)  10–20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  годовая 

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Образовательная дея-

тельность  

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах  

8- 9 классы  

Урочная  36  

Внеурочная 5  

 

5. Расписание звонков и перемен  
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Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:25 9:05 0:10 

2 9:15 9:55 0:10 

3 10:05 10:45 0:10 

4 10:55 11:35 0:25 

5 12:00 12:40 0:10 

6 12:50 13:30 0:10 

7 13:40 14:20 
 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в 8-9 х классах с 08.04.2020 г. по 30.05.2021 г. без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

 

IV.3 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функцио-

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности  

Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 2 лгода обучения на этапе основной школы не более 700 часов, в 

год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (в 

походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еже-

недельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллектив-

ных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 

1 до 2 часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запро-

сов детей и родителей в лицее реализуется модель плана внеурочной деятельностивыбрать 

нужную 

модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
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 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей внеурочной дея-

тельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентично-

сти и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности. 

План внеурочной деятельности основного общего Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Лицея № 1 города Невинномысска (далее – лицея) для 8 классов на 

2018-2019 учебный год составлен в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на решение задач воспитания и социализации учащих-

ся.  

Внеурочная  деятельность  –  это  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в формах,  

отличных  от  классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:   

1) создание  условий  для  развития  личности  ребёнка,  развитие  его  мотивации  к позна-

нию и творчеству;  

2)  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  и тради-

циям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального самоопределе-

ния,  творческой  самореализации  школьника,  его  интеграции  в систему отечественной и 

мировой культуры;  

5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и ду-

ховного развития личности обучающегося;  

6)  развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых ре-

зультатов  Стандарта:  создание  условий  для  становления  и  развития  личности обучаю-

щихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социаль-

ную  успешность,  развития  творческих  способностей,  сохранения  и  укрепления здоро-

вья.Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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формирование  ключевых  компетенций  учащихся:  информационной, коммуникативной,  

проблемной,  кооперативной  или  компетенции  по  работе  в сотрудничестве.  

Результат  внеурочной  деятельности  -  развитие  -  на  основе  освоения  универсальных 

учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  –  личности  обучающегося,  его  активной 

учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и 

непрерывному образованию.   

 

1.5. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное. 

1.5.1. Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного  воспитания  учащихся.  Направлено  на  духовно-нравственное развитие  и  

воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на раскрытие  

способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Целесообразность  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-

ной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других институтов 

общества.  

Основные задачи:  

формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала  

в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной  деятельности  на  

основе  нравственных  установок  и  моральных норм,  непрерывного  образования,  само-

воспитания  и  универсальной  духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;   

укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных отечественных  

традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать согласно своей совести;  

формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости определенного  

поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом; укрепление у школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  

самоуважения,  жизненного оптимизма;  

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  – способности  

младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные обязательства,  осу-

ществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя выполнения  моральных  норм,  

давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим поступкам;  

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

формирование основ российской гражданской идентичности;   

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, кон-

курсы.  

 

1.5.2. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной дея-

тельности,  направленной  на  самостоятельное  приобретение  обучающимися  нового зна-

ния  или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации по-

знавательной  деятельности.   

Цель  работы  в  этом  направлении.  -  формирование целостного, осознанного отношения к 

знаниям, к самому процессу познания.   



 

218 

Целесообразность    направления  заключается  в  обеспечении  достижения  планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего образова-

ния.   

Основными задачами являются:   

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной деятельности;  

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.  

1.5.3.  Общекультурное предполагает  развитие эмоционально-образного  и  художественно-

творческого  мышления  во  внеурочной деятельности, что позволяет  учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре,  повышает  чувство  личной  самодостаточ-

ности.   

Цель-  формирование ценностного  отношения  к прекрасному,  представлений  об  эстетиче-

ских  идеалах  и ценностях.  

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к духов-

ному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию ценностных  

ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими ценностями  

мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры, нравственно-

этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов других стран.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  концерты,  конкурсы, выставки. 

1.5.4. Социальное направление создание условий для перевода  обучающегося в позицию ак-

тивного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общеприня-

тых ценностей, а также вырабатывать собственное  понимание  заданных  извне  целей,  раз-

рабатывать  проекты  преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Целесообразность  направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов обуча-

ющихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в социуме.  

Основными задачами являются:  

формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать отно-

шения в социуме;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  

формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

воспитание  у    школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанно-

го,заботливого отношения к старшему поколению.  

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  конкурсы,  выставки,  защиты 

проектов.  

1.5.5. Спортивно-оздоровительная  деятельность. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведе-

ния,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление физического,  психологического  и  соци-

ального  здоровья  учащихся    как  одной  из ценностных  составляющих,  способствующих  

познавательному  и  эмоциональному развитию  ребенка,  достижению  планируемых  ре-

зультатов  освоения  ООП ООО.   



 

219 

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.  

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования, показа-

тельные выступления, дни здоровья.  

1.6.  Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  учебной  и вне-

урочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных  программ основ-

ного общего образования определяет образовательная организация. Чередование  учебной  и  

внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным учебным  графиком  образова-

тельной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  

при  определении  максимально  допустимой  недельной нагрузки обучающихся.  

В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся по распи-

санию  один-два  раза  в  неделю),  так  и  нелинейные  (экскурсии,  игры,  социальные прак-

тики) курсы. 

1.7. Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные, культу-

рологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные спор-

тивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений.  

Традиционные  формы  организации  деятельности:  кружки,  факультативы,  научные обще-

ства  учащихся,  а  также  экскурсии,  походы,  познавательные  игры  и  беседы, разнообраз-

ные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные  конкурсы рисунков,  рас-

сказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и  внешкольные  акции  

познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции, интеллектуальные  марафоны).  

Возможны  дополнительные  образовательные  модули, спецкурсы, школьные научные об-

щества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отлич-

ных от урочной (классно-урочной).  

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа 

жизни,  предусматривают  разные  формы  организации  занятий: секции,  конкурсы, спор-

тивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

1.8. Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося определя-

ется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости обучающегося во 

второй половине дня.  

План  внеурочной  деятельности  лицея  обеспечивает  введение  в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, основного общего образова-

ния и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

8 класс 

Направления внеуроч-

ной деятельности  

Состав  и  структура 

направлений внеурочной 

деятельности  

Формы организации Объем  вне-

урочной дея-

тельности, ча-

сов 

в неде-

лю 

в год 

спортивно-

оздоровительное 

Посвящение в лицеисты 

(Гренада) 

подготовка, 

проведение 

 10 

10 

ПДД занятие  10 

Проведение анкетирова-

ние по профилактики упо-

анкетирование, ин-

дивидуальная работа 

 1 

3 
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требления ПАВ. 

Проведение «Недели без-

опасности»: 

  1 

Участие в городских со-

ревнованиях  по кроссу 

«Золотая осень». 

соревннования  1 

День гражданской оборо-

ны. 

  1 

Экологическая тропа гора 

Стрижамент  

поход  5 

Городской этап краевой 

игры юнармейской игры 

«Зарница - 2018» 

Военно-спортивная 

игра 

 10 

«День здоровья» поездка в 

горы (Архыз, Теберда…) 

Проектная, экскурси-

онная деятельность 

 10 

Акция «На зарядку стано-

вись!» в рамках Всемир-

ного Дня здоровья. 

тренинг  1 

Спортивные соревнования 

среди школьников «Пре-

зидентские состязания» и 

«Президентские игры» 

  5 

Организация семейного 

летнего отдыха в Архызе. 

Проектная, экскурси-

онная деятельность 

 10 

духовно-нравственное, Классные часы «Урок 

России». Классный час-

линейка  

«Память Беслана». 

занятие  1 

 

1 

Посещение музея «Пост 

№ 1» 

экскурсионная дея-

тельность 

 1 

Участие в митинге посвя-

щенного годовщине осво-

бождения г. Невинномыс-

ска от немецко-

фашистских захватчиков 

Общественно-

полезная практика 

 1 

Поисковая работа по те-

мам: «Мой родственник-

участник ВОВ», «История 

в лицах». 

Проэктная деятель-

ность 

 3 

Участие в городском кон-

курсе «Февральский ве-

тер». 

Проэктная деятель-

ность подготовка, 

участие 

  

 

3 

1 

Участие в городском кон-

курсе «Солдатский кон-

верт», 

Проэктная деятель-

ность подготовка, 

участие 

  

 

3 

1 

Участие в городской ак-

ции «Бессмертный полк». 

Общественно-

полезная практика 

 1 

Организация и проведе- Проэктная деятель-   
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ние литературно – музы-

кальной композиции «Это 

нужно не мёртвым, это 

нужно живым!», посвя-

щённой 9 Мая. 

ность подготовка, 

участие 

 

3 

1 

Встреча с героем России 

(8-11 классы) 

Организация встреч.  3 

социальное Политинформация Занятие 10 ми-

нут 

6 ча-

сов  

«Консолидация семьи и 

школы в вопросах воспи-

тания детей» 

круглый стол уча-

щихся и родителей 

 2 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Проэктная деятель-

ность подготовка, 

участие 

  

 

1 

1 

Акция «Милосердие»  

Классный час: «Кто такой 

волонтер». 

сбор денежный и гумани-

тарный для оказания по-

мощи детскому приюту 

«Гавань», адресная по-

мощь. 

Подготовка концертной 

программы. 

Концерт в приюте «Га-

вань» 

Общественно-

полезная практика 

 10 

Диагностика адаптации 

обучающихся  8 класса 

(социометрия). 

Диагностика само-

оценки личности. 

Диагностика уровня 

тревожности, само-

оценки.  

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по резуль-

татам диагностик 

 3 

Выход в КДН (ознакоми-

тельный) для 8-9 класса. 

экскурсионная дея-

тельность 

 1 

Экологические субботни-

ки 

Общественно-

полезная практика 

 4 

Международном дне то-

лерантности- Беседа «Что 

такое толерантность»; 

- Акция. «Визит внима-

ния» - подари игрушку 

ребенку- инвалиду. Кон-

цертная программа для 

приюта «Гавань». 

Общественно-

полезная практика 

 3 

общеинтеллектуальное, Информационные техно-

логии 

занятие 1 34 

Подготовка и участие в подготовка,  12 
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олимпиадах школьного и 

городского уровня. 

проведение 

Всемирной недели пред-

принимательства 

Урок-презентация 

«Что такое предпри-

нимательство и биз-

нес» 

Деловая игра «От-

крытие фирмы». 

 2 

Открытая олимпиада 

СКФУ «45 параллель» 

олимпиада  1 

общекультурное .    

Неделя театра.  Посещение театра г. 

Ставрополя им. М.Ю. 

Лермонтова. 

 3 

Литературно-

краефедческие экспеди-

ции 

Проэктная деятель-

ность  

Экскурсионная дея-

тельность 

 10 

Встречи с писателями   3 

Экскурсии по Ставро-

польскому краю 

Экскурсионная дея-

тельность 

 6 

Экскурсии по реестру 

культурно-исторических 

объектов посещение музе-

ев, театров, выставок, 

библиотек. 

Экскурсионная дея-

тельность 

 3 

Городской  фестиваль те-

атральных постановок  

«Живи театр – восьмое 

чудо света!» 

Проэктная деятель-

ность  

подготовка, 

участие 

  

 

10 

1 

Участие в краевом кон-

курсе литературного и ху-

дожественного творчества 

«Нам мир завещано бе-

речь» 

Проэктная деятель-

ность  

подготовка, 

участие 

  

 

3 

1 
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Количество часов в неделю определяется  по выбору учащихся и родителей (законных пред-

ставителей)  

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся  на  базе  лицея  в учебных  кабинетах,  в компьютерном классе,  в 

спортивном зале, читальном зале, конференц-зале. Занятия по  внеурочной  деятельности  

проводятся  учителям,  педагогами  дополнительного образования, психологом, преподава-

телем-организатором ОБЖ.  

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018/2019 учебный год создаёт условия  

для  повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности обучающихся,  

способствует  самоопределению  учащихся  в  выборе  профиля  обучения  с учетом возмож-

ностей педагогического коллектива.  
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IV.4 Система условий реализации ООП ООО 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  ООП ООО 

Лицея  является  создание  и поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекват-

ной  задачам  достижения личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуально-

го),  коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные  в  лицее условия должны:  

• соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП ООО  образовательного  

учреждения  и  реализацию  предусмотренных  в  ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

 Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  лицея  базируется  

на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ  имеющихся  в  лицее  условий  и  ресурсов  реализации ООП ООО;  

• установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС  ООО,  а  также  целям  и за-

дачам  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения, сформиро-

ванным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и коррекции  реализации  промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

IV.4.1 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

В Лицее работают  31 сотрудник, из них 20 человек – педагогические работники. 

Средний возраст педагогических работников составил 47 лет. 

Характеристика педагогических работников 

Возраст, 

Моложе 25 лет 

Возраст, 

25–35 лет 

Возраст, 

35–55 лет 

Педагоги 

пенсионного возраста 

1 1 14 4 

В Лицее работают как опытные учителя, стаж работы которых более 10 лет (16 человек), та-

кие педагоги, стаж которых от 5 до 10 лет – 3 человека, менее 5 лет –  1 человек. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество  

педагогических  

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется Высшая Первая Соответствие  

занимаемой  

должности 

без кате-

гории 

1 Учитель русского       
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языка и литерату-

ры 

2 Учитель истории, 

обществознания 

      

3 Учитель матема-

тики 

      

4 Учитель информа-

тики 

      

5 Учитель физики       

6 Учитель химии       

7 Учитель географии       

8 Учитель биологии       

9 Учитель англий-

ского языка 

      

10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

      

11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

      

12 Учитель физиче-

ской культуры 

      

13 Учитель техноло-

гии 

      

14 Педагог-психолог       

15 Социальный педа-

гог 

      

 Итого       

 Доля педагогов, 

имеющих  

квалификационные 

категории 

      

20 педагогических работников имеют высшее образование (100%), 11 чел. (55%) высшую 

квалификационную категорию, 1 чел. (5%) – первую, 4 чел. (25%) –прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, 4 человека (20%) не имеет аттестации (опыт работы 

менее 3 лет, стаж работы в МБОУ Лицее №1 менее двух лет).  Один учитель Лицея имеют 

учёную степень кандидата наук. 

Администрация МБОУ Лицея № 1 обеспечивает личностный рост, организует периодиче-

ские аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в кол-

лективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, соци-

альной защите, помогает реализовать и развить личный профессиональный потенциал. 

Среди штатных учителей Лицея текучки кадров практически нет, именно поэтому вопрос о 

вакансиях стоит крайне редко. 

Повышение квалификации осуществляется через курсы повышения квалификации в соответ-

ствии с графиком прохождения курсов. За последние три года прошли курсы повышения 

квалификации 19 (95%) педагогических работников. Обучение по внедрению новых образо-

вательных стандартов прошли 19 (95%) педагогических работников. 

Работа с педагогическими кадрами осуществляется на диагностической основе с учётом их 

профессиональных способностей и потенциальных возможностей, что помогает оценивать 

не только фактический уровень профессиональной подготовки каждого учителя, но и выяв-

лять профессиональные запросы и потребности, способствует повышению уровня их про-

фессиональной компетенции. Диагностика позволяет выявлять среди учителей тех, кто тре-

бует усиленного внимания, педагогов со сложившейся системой работы и творчески работа-

ющих в инновационном режиме. 
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Награды педагогических работников лицея  

Администрация  лицея  ведет  плановую  работу  по  поощрению  педагогических  кадров  за  

высокие  результаты  в  образовательной деятельности, по повышению качества обученности 

учащихся. 

Награды педагогических и руководящих работников 

Награды Кол-во Год получения 

Заслуженный работник физической культуры и 

спорта РФ 

1 2004 

Почетный работник общего образования РФ 6 2000,2002,2006,2008,2012,2

013 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

2 2005,2007 

Почетная грамота министерства образования СК 9 2002,2003,2004,2008,2013,2

014,2016,2017 

Почетная грамота Думы СК 3 2004 

Почетная грамота Главы города Невинномысска 5 2001,2010,2011,2013 

Почетная грамота Думы города Невинномысска 3 2003,2011,2017 

Почетная грамота управления образования 12 2007,2010,2011,2012,2013,2

017 

Описание  кадровых  условий  лицея  представлено    в  таблице,  в которой  соотнесены    

должностные  обязанности  и  уровень  квалификации  специалистов, предусмотренные Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

утвержденнымприказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития Россий-

ской  Федерации  от  26.08.10  № 761н,  с  имеющимся  кадровым  потенциалом лицея,  что    

позволяет  определить  состояние  кадрового  потенциала  и  наметить  пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

Должность Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников 

(требует-

ся/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников лицея 

Требования  к  

уровню ква-

лификации 

ФИО  сотруд-

ника долж-

ность  по 

штатному 

расписанию 

Фактиче-

ский 

руководитель 

образова-

тельного 

учреждения   

обеспечивает си-

стемную образо-

вательную  и ад-

министративно-

хозяйственную  

работу образова-

тельного учре-

ждения 

1/1 высшее про-

фессиональное 

образование  

по направле-

ниям  подго-

товки «Госу-

дарственное  и 

муниципаль-

ное управле-

ние», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и  

стаж  работы  

на педагогиче-

ских должно-

стях не менее 

5 лет либо  

высшее про-

директор  
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фессиональное 

образование  и 

дополнитель-

ное професси-

ональное об-

разование  в  

области госу-

дарственного  

и муници-

пального 

управления  

или менедж-

мента и эко-

номики и  

стаж  работы  

на педагогиче-

ских  или ру-

ководящих  

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует  ра-

боту преподавате-

лей, разработку  

учебно-

методической  и  

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов  ор-

ганизации образо-

вательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за  

качеством образо-

вательного про-

цесса. 

1/1 высшее про-

фессиональное 

образование  

по направле-

ниям  подго-

товки «Госу-

дарственное  и 

муниципаль-

ное управле-

ние», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и  

стаж  работы  

на педагогиче-

ских должно-

стях не менее 

5 лет либо  

высшее про-

фессиональное 

образование  и 

дополнитель-

ное професси-

ональное об-

разование  в  

области госу-

дарственного  

и муници-

пального 

управления  

или менедж-

мента и эко-

заместитель 

директора  по  

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

Формирует  и 

контролирует реа-

лизацию ком-

плексного  плана 

воспитательной 

работы,  коорди-

нирует воспита-

тельную деятель-

ность, организует  

участие  в город-

ских  и  районных 

массовых меро-

приятиях,  орга-

низует деятель-

ность, направлен-

ную  на гармони-

1/1 заместитель 

директора  по 

воспитатель-

ной работе 
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зацию межкуль-

турных, межэтни-

ческих  и меж-

конфессиональ-

ных отношений,  

воспитание куль-

туры толерантно-

сти. 

номики и  

стаж  работы  

на педагогиче-

ских  или ру-

ководящих  

должностях не 

менее 5 лет. 

координирует  ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку  учеб-

но-методической  

и  иной докумен-

тации. Обеспечи-

вает совершен-

ствование методов  

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за  

качеством образо-

вательного про-

цесса.  

 заместитель 

директора  по 

администра-

тивно-

хозяйственной 

работе 

 

Учитель осуществляет  

обучение и  вос-

питание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию  общей 

культуры  лично-

сти, социализа-

ции, осознанного  

выбора  и освое-

ния образователь-

ных программ. 

 высшее про-

фессиональное 

образование  

или  среднее 

профессио-

нальное обра-

зование  по 

направлению  

подготовки 

«Образование  

и педагогика»  

или  в области, 

соответству-

ющей препо-

даваемому 

предмету,  без 

предъявления  

требований к  

стажу  работы  

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование  или  

среднее про-

фессиональное 

образование  и 

дополнитель-

ное професси-

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Учитель исто-

рии, обще-

ствознания 

 

Учитель ма-

тематики 

 

Учитель ин-

форматики 

 

 Учитель фи-

зики 

 

Учитель хи-

мии 

 

Учитель гео-

графии 
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ональное об-

разование  по 

направлению 

деятельности  

в образова-

тельном учре-

ждении  без 

предъявления  

требований к 

стажу работы. 

Учитель био-

логии 

 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

 

Учитель тех-

нологии 

 

    Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную  на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического  и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся.  

 высшее про-

фессиональное 

образование  

или  среднее 

профессио-

нальное обра-

зование  по 

направлению  

подготовки 

«Педагогика  

ипсихология»  

без предъяв-

ления  требо-

ваний к  стажу  

работы  либо 

высшее про-

фессиональное 

образование  

или  среднее 

профессио-

нальное обра-

зование  и до-

полнительное 

профессио-

нальное обра-

зование  по 

направлению  

подготовки 

«Педагогика  и 

психология»  

без предъяв-

ления  требо-

ваний к стажу 

Педагог-

психолог 
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работы.  

Социальный 

педагог 

осуществляет  

комплекс меро-

приятий  по вос-

питанию, образо-

ванию,  развитию 

и  социальной  

защите личности  

в учреждениях, 

организациях  и  

по месту  житель-

ства обучающих-

ся. 

 высшее про-

фессиональное 

образование  

или  среднее 

профессио-

нальное обра-

зование  по 

направлениям  

подготовки 

«Образование  

и педагогика»,  

«Социальная 

педагогика»  

без предъяв-

ления  требо-

ваний к стажу 

работы.  

Социальный 

педагог 

 

Библиотекарь обеспечивает  до-

ступ обучающих-

ся  к информаци-

онным ресурсам,  

участвует  в их  

духовно-

нравственном 

воспитании, про-

фориентации  и 

социализации, со-

действует форми-

рованию инфор-

мационной компе-

тентности обуча-

ющихся. 

 высшее  или  

среднее про-

фессиональное 

образование  

по специаль-

ности «Биб-

лиотечно-

информацион-

ная деятель-

ность». 

  

      

      

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного  кад-

рового  потенциала  образовательного  учреждения является  обеспечение  в  соответствии  с  

новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного 

педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в  це-

лом.  При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 
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Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации педагогическими и руководящими работниками. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рожде-

ния 

 

Должность 

Стаж ра-

боты в 

должности 

(для руко-

водя-щих 

работ-

ников - 

дата 

назначе-

ния - 

дд.мм.гг.) 

Квалификаци-

он-ная катего-

рия,  

дата присвое-

ния (дд.мм.гг.) 

Планирование прохождения атте-

стации  

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции  

за 5 лет (кол-

во часов, 

год) 

Планирование про-

хождения курсов 

повышения квали-

фикации 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 

 Бесагонов 

Юрий  

Иванович 

1975 
учитель ин-

форматики 
9 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 +    

108 ч. – 2013 

108 ч. – 2015 

72 ч. – 2017 

 + 

 

 

Белоусова 

Алена Сер-

геевна 

1989 

учитель ан-

глийского 

языка 

4 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

+ 

    

+ 

72 ч. – 2015 

10 ч. – 2015 

4 ч. – 2015 

360 ч. – 2016 

3 ч. – 2017 

1 ч. – 2017 

4 ч. – 2017 

2 ч. – 2018 

2 ч. – 2018 

   

 

Винтизенко 

Анна  

Михайловна 

1969 

директор 

11 лет 

(02.07.200

7) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(11.03.2014) 

   

+ 

  72 ч. – 2013 

40 ч.- 2017 

36 ч.- 2017 

 

 

  

+ 

учитель ин-

форматики 
17 лет Высшая 

  +   78 ч. – 2013 

4 ч. - 2015 

72ч. -2016 

  

 

+ 
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Гордая Але-

на Алексан-

дровна 

1977 

учитель 

физкульту-

ры 

19 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

  

+ 

   72 ч. – 2015 

72 ч. – 2016   

 

 

 + 

зам.директо

ра по ВР 
7 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

   

+ 

 

 

  78 ч. – 2014 

72 ч. – 2015 

72 ч. – 2016 

72 ч. – 2017 

  

+ 

 

 Доброволь-

ская Алла 

Васильевна 

1974 

учитель ан-

глийского 

языка 

20 лет Без категории 

  +   72 ч. – 2017    

 

Кальная 

Елена Вла-

димировна 

1976 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

19 лет Высшая 

  

+ 

 

 

  72 ч. – 2013 

72 ч. – 2016 

3 ч. – 2017 

72 ч. – 2017 

  

 

 

+ 

зам.директо

ра по УВР 
3 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

   

+ 

  78 ч. – 2013, 

16 ч. – 2014 

 

+ 

  

 
Коваленко 

Инна 

Евгеньевна 

1970 

учитель хи-

мии и био-

логии 

17 лет Высшая  

    

+ 

 72 ч. – 2013 

78 ч. – 2013 

36 ч. – 2016 

3 ч. – 2017 

  

 

 

+ 

 
Камнева 

Виолетта 

Николаевна 

1970 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

21 год Высшая 

   

+ 

  72 ч. – 2015 

 

   

 

Матиуца 

Зинаида  

Михайловна 

1955 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

41 год Высшая 

   

+ 

  6 ч. – 2013 

78 ч. – 2013 

24 ч. – 2015 

2016 

72 ч. – 2017 

 

 

 

+ 

 

 Минакова 

Ольга Ва-
1985 

учитель 

географии 
9 лет 

Соответствие 

занимаемой 

  

+ 

   78ч. – 2013 

36 ч. – 2013 

 

+ 
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лентиновна должности 78ч. – 2014 

2017 

2018 

 Мироненко 

Евгения Ни-

колаевна 

 

1973 

учитель ма-

тематики 

 

17 лет 

Высшая  

+ 

    108 ч. – 2016 

 

   

+ 

зам.директо

ра по УВР 

 

11 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     72 ч. – 2013 

40 ч. – 2017 

   

+ 

 Ольшунова 

Фатима 

Юмальди-

новна 

1997 
учитель  

биологии 
0 Без категории 

  +    

- 

   

 Плескач 

Игорь  

Борисович 

1966 
учитель  

физики 
31 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

    

+ 

  

108 ч. – 2015 

 

  

+ 

 

 
Романова  

Лариса  

Николаевна 

1963 
учитель  

физики 
31 год Высшая 

  

+ 

   108 ч. – 2013 

72 ч. – 2015 

108 ч. – 2015 

72 ч. – 2016 

   

+ 

 Созинова 

Елена  

Анатольевна 

1971 
учитель  

математики 
26 лет Высшая 

 

+ 

    72 ч. – 2014 

72 ч. – 2015 

108 ч. - 2015 

  

+ 

 

 

Товкань  

Светлана 

Викторовна 

1978 
педагог-

психолог 
15 лет Без категории 

   

+ 

  8 ч. – 2013 

78 ч. – 2014 

21 ч. – 2014 

2015 

2016 

36 ч. – 2017 

   

 Булах  

Сергей Ми-

хайлович 

1957 

учитель 

физкульту-

ры 

33 1 

   +   

72 ч. – 2015 

   

 Холощак 1966 учитель  29 лет Высшая    +  36 ч. – 2013    
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Элла Алек-

сандровна 

физики 24 ч. – 2017 

72 ч. – 2017 

4 ч. – 2017 

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего  образования  является  создание  системы  

методической  работы,  обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

 



 

234 

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников. 

Критерииоценки Содержания критерия Пока-

затели 

 

Формирование учебно-

предметныхкомпетентно-

стейу учащихся (предметные 

результаты) 

Сформированностьданныхкомпетентно-

стейпредполагаетналичиезна-

ний,уменийиспособностейучащихся,обесп

ечивающихуспешностьосвоенияфедераль-

ныхгосударственныхстандартовиобразова-

тельных программ гимна-

зии(способностьприменятьзнаниянапракти

ке,способностькобучению,способностьада

птациикновымситуациям, способность ге-

нерировать-

идеи,волякуспеху,способностьканализу и 

синтезу и др.).Данный критерий, в первую 

очередь,позволяет судить о профессиона-

лизмеи эффективностиработы учителя. 

  

Формированиесоциальных-

компетентно-

стей(личностныерезультаты) 

Сформированность данного  типакомпе-

тентности предполагаетспособность уча-

щихся брать на себяответственность, 

участвовать всовместном принятии  реше-

ний,участвовать в функционировании и 

вулучшении демократическихинститутов, 

способность бытьлидером, способность 

работатьавтономно. 

  

Формированиеполикультур-

ныхкомпетентно-

стей(личностныерезультаты) 

Поликультурная компетентностьпредпола-

гает понимание  различиймежду культу-

рами, уважение кпредставителям иных 

культур,способность жить и находить об-

щийязык с людьми других культур,языков, 

религий. 

  

Формирование общекуль-

турнойкомпетентности 

(личностные результаты) 

Содержание  данного критерияотражает  

духовно-нравственноеразвитие личности, 

ее общуюкультуру, личную этическуюпро-

грамму, направленные наформирование 

основы успешнойсаморазвивающейся 

личности в миречеловека, природы и тех-

ники. 

  

Формированиекоммуника-

тивных компетентностей 

(метапредметные результа-

ты) 

Данный тип компетентностейотражает 

владение навыками устногои письменного  

общения, владение несколькими языка-

ми, а такжеумение  регулировать конфлик-

тыненасильственным путем, вестиперего-

воры 

  

Формирование информаци-

онных компетентностей (ме-

тапредметные результаты) 

Владение современнымиинформационны-

ми  технологиями,понимание их силы и 

слабости,способность критически отно-

ситьсяк информации, распространяе-

мойсредствами массовой коммуникации 

  

Формирование учебной (ин-

теллектуальной) компетент-

Способность учиться на протяжениивсей 

жизни, самообразование. 
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ности (метапредметныере-

зультаты) 

    

 (программа развития) 

№ 

п/п 

Критерии оценки, содержание критерия Показатели эффективности 

Стартовые 

условия  

2017 

(%) 

2018 2019 

 Доля обучающихся, обучающихся в современных 

условиях 

70 75 80 

 Уровень удовлетворенности качеством оказываемых 

муниципальных услуг общего образования 

98 98 98 

 Уровень удовлетворенности качеством оказываемых 

муниципальных услуг дополнительного образования 

96 97 97 

 Доля выпускников Лицея, получивших аттестат по 

итогам внешней оценки качества образования с 

оценками хорошо и отлично 

30 32 33 

 Доля обучающихся 8, 10 классов обучающихся на 

хорошо и отлично 

16 19 22 

 Доля обучающихся, совершивших правонарушения, 

от общего числа учащихся 

не более 1 не бо-

лее 1 

не бо-

лее 1 

 Доля учителей, использующих ИКТ при подготовке 

учебных занятий 

65 75 80 

 Доля руководящих и педагогических работников, 

прошедших подготовку или повышение квалифика-

ции по программам, отвечающим современным ква-

лификационным требованиям, за календарный год 

26 26 26 

 Доля обучающихся, имеющих высокий уровень вос-

питанности, от общего числа учащихся 

45 50 55 

 Доля обучающихся, победителей и призеров в  ин-

теллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

80 82 84 

 Доля обучающихся, занимающихся научной и экс-

периментальной деятельностью 

10 10 10 

 Доля обучающихся, участвующих в спортивных, 

творческих конкурсах  

80 82 84 

 

(самообследование) 

№п/п Критерии оценки 

Показатели, 

единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность обучающихся 206 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
0 человек 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 
104 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 102 человека 
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среднего общего образования 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успева-

ющих на "4" и "5 "по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся 

73 человек/ 

35.4% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 
4.6 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 
4.5 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
81.8 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
68.0 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

3.6% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

8.5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

206 человек/ 

100% 
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1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об-

щей численности обучающихся, в том числе: 

138 человек/ 

66.9% 

1.19.1 Регионального уровня 
22 человек/ 

10.7% 

1.19.2 Федерального уровня 
8 человек/ 

3.9% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

206 человек/ 

100% 

1.21 

Численность/удельный вес численности обучающихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности обучающихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 

100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

15 человек/ 

75% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

16 человек/ 

80% 

1.29.1 Высшая 
11 человек/ 

55% 

1.29.2 Первая 1 человек/ 
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5% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
1 человек/ 

5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
4 человек/ 

20% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 человек/ 

5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

4 человек/ 

20% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

20 человек/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0.29 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

21.0 единицы 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (неменее2Мб/с), в общей численности обучаю-

щихся 

206 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 
5.5 кв. м. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов  и в соответ-

ствии со спецификой ООП ООО Лицея. Они отражают динамику образовательных дости-

жений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результатив-

ность их участия во внеурочной деятельности 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Методическая тема: совершенствование форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в связи с вве-

дение ФГОС в 8 классах. 

Цель методической работы: 

Непрерывное совершенствование педагогической квалификации учителя, расширение его 

кругозора, эрудиции и профессиональной компетентности. Усиление личностно-

ориентированной направленности образования через совершенствование форм и методов и 

внедрения новых педагогических технологий. 

Задачи методической работы: 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов путём включения их в инно-

вационные процессы, оказание адресной методической помощи и развитие мотивации всех 

участников образовательного процесса для повышения качества лицейского образования. 

Обеспечение эффективного внедрения в массовую практику учителей современных педаго-

гических технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий, техно-

логий системно-деятельностного обучения, методик и приёмов здоровьесберегающих тех-

нологий. 

Повышение персональной ответственности каждого учителя за результаты своего педаго-

гического труда на основе регулярного самоанализа уроков и мероприятий. 

Формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной успешно адаптироваться к жизни в информационном обществе. 

Сохранение и укрепление здоровья детей для создания основы реализации интеллектуаль-

ного и творческого потенциала учащихся. 

Повышение технологической грамотности педагогических кадров через систему курсовой 

подготовки. 

Обеспечение  высокой степени дифференциации и индивидуализации обучения.  

Создание оптимальной связи между участниками образовательного процесса в рамках 

формирования развивающего пространства для детей с высоким уровнем мотивации. 

Усовершенствование взаимосвязи между родителями и педагогами через введение элек-

тронных дневников. 

Продолжение работы по обобщению педагогического опыта учителей лицея. 

Мероприятия сопровождения деятельности педагогов  

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО 

1. 

Мониторинг потребностей и затруднений пре-

подавателей лицея в области знаний и умений 

по методической теме.  

Сентябрь 

 

Руководители МО, 

Зам. директора 

по УВР 

Е.В.Кальная 

2. Методический семинар: «Проектирование ра- Сентябрь Зам. директора 
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бочей программы учебного курса в соответ-

ствии с ФГОС». 

 I неделя  по УВР  

Е.Н. Мироненко 

3. 
Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО 

В течении 

года 

Зам. директора 

 по УВР  

Е.Н. Мироненко 

4. 
Заседания методических объединений учите-

лей по проблемам введения ФГОС ООО 
Октябрь Руководители МО, 

5. 
Методический семинар: «Формирование моти-

вации к обучению». 

Октябрь  

III неделя 

Руководитель МО 

Матиуца З.М.,  

зам. директора по 

УВР 

Е.В. Кальная 

6. 
Методический семинар: «Проектное управле-

ние» (тема корректируется по необходимости) 

Декабрь  

II неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Е.В.Кальная, 

проектный  

комитет лицея 

7. 

Методический семинар: «Использование ин-

новационных технологий в самостоятельной 

образовательной деятельности учащихся».  

Январь 

III неделя 

 

Руководитель МО 

Е.А. Созинова  

 

8. 
Методический семинар: «Педагогическое 

творчество». 

 

Апрель 

IV неделя  

 

Руководитель МО 

Е.А. Созинова 

и учителя естествен-

но-научного направ-

ления 

 

IV.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста, и обеспечивать до-

стижение образовательных результатов основногообразования 8-9 классы это этап само-

определения и индивидуализации.На данном этапе образования ООП ООО содержание-

обеспечивает: 

-наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проек-

ты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возмож-

ностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

-образовательные места встреч за мыслов с их реализацией, места социального эксперимен-

тирования,позволяющего ощутит ьграницы собственных возможностей учащихся; 

-выбори реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования соци-

альных событий, предоставление учащимися полядля самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

-создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, про-

явление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающаяобразо-

вательнаясредаосновногообщегообразованиякак базовогоусловия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к общему образованию в 5-7 классах и учитывающей осо-

бенности организации улубленного изучения предметов в 8,9 классах при реализации ООП 
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ООО в Лицее, а также специфику возрастного психофизического развития учащихся на 

данной ступени общего образования. 

Образовательнаясреда–целостная качественная характеристика внутренней жизни Ли-

цея,котораяопределяетсятемиконкретными задачами, которые лицей ставит и реально ре-

шает в своейдеятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствамотносятсявыбираемыелицеемучебныйплан,учебные программы, 

расписаниеучебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодей-

ствия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношениймежду 

детьми, организация внеучебной лицейскойжизни,материально-

техническоеоснащение,оформление классов и т.п.); содержательно оценивается по тому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мо-

тивация),социальном(компетентностьвобщении,статусвклассе, поведение в конфликте и 

т.п.), интеллектуальном развитии обучающихся, которого онапозволяет достичь. 

Главнымипоказателямиэффективностиобразовательнойсреды лицеяявляют-

ся:полноценноеразвитиеспособностейучащихся; формирование у них побуждающих к дея-

тельности мотивов; обеспечение инициативыдетейсамимвключатьсявтуилиинуюдеятель-

ностьи проявлятьсобственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспита-

ния(образовательныхтехнологий)наэтапеосновногообщего образованиялицейруководство-

вуетсявозрастными особенностямиивозможностямиучащихсяидолжнаобеспечивать резуль-

тативность образования с учетом этих факторов: 

- расширениедеятельностныхформобучения,предполагающих приоритетное развитие твор-

ческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах лицейской жизни; 

- организациюобразовательногопроцессасиспользованием технологий учебного сотрудни-

чества, обеспечивающих расширение видовгрупповойработыобучающих-

ся,ихкоммуникативногоопытавсовместной деятельно-

сти,какводновозрастных,такивразновозрастныхгруппах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей инфор-

мационных и коммуникативных технологий; 

- использованиепроектнойдеятельности,проектныхформучебной деятельности, способ-

ствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использованиевовсехклассах(годахобучения)основного образования оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 

Реализациясистемно-деятельностногоподходадолжна предусматриватьширокоеиспользова-

ниеучащимисяипедагогамив образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступе-

ниобразования. 

Главнымтребованиемкинформационным и коммуникационным технологиям при реализа-

ции ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

- определяемымэтимиособенностями содержательным задачам основногообщегообразова-

ния,атакже обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного про-

цесса, где такое применение уместноисоответствуетдидактическимзадачам, решаемым в 

данном элементе. 

Информационныетехнологиидолжны быть ориентированы на поддержкупоисковойдея-

тельности,проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

учащихся. 

 

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного  про-

цесса на основной ступени общего образования 
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IV.4.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
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и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в муниципальном задании лицея.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объ-

ем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Лицея осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе муниципального задания по оказанию  образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Ставропольского края.  

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реа-

лизации ООП ООО, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Лицей самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Ставропольского края, ко-

личеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии)и Положением об оплате труда работников МБОУ Лицея № 1утвержденным при-

казом от 25 января 2018 г. № 15/о 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Поло-

жением об оплате труда работников МБОУ Лицея № 1утвержденным приказом от 25 янва-

ря 2018 г. № 15/о в котором определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ООП ООО. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня профессионального мастерства и др. 

Лицей самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного сове-

та образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

IV.4.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО Лицея, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Здание по адресу ул. Менделеева, 28-б введено в эксплуатацию постановлением главы г. 

Невинномысска № 2705 от 06 августа 2010 г. в связи с завершением его реконструкции для 

размещения Муниципального общеобразовательного учрежде-ния Лицея №1. Водоснабже-

ние и отопление центральное, тепловая энергия подаёт-ся из котельной «Теплосети». Газа в 

Лицее нет. Канализация центральная. 

Вентиляцией с искусственным побуждением оборудованы кабинет и лабора-тория химии. 

Бытовые кондиционеры (сплит-системы) установлены во всех учеб-ных и административ-

ных кабинетах для создания и поддержания комфортных кли-матических условий. В каби-

нетах и классах функционирует канальная вытяжная вентиляция на естественном побужде-

нии. 

Искусственное освещение интенсивностью 18 Вт/кв. м. обеспечивается све-тильниками с 

люминесцентными лампами.  

Заключён договор без возмездного использования нежилых помещений с МБОУ СОШ № 

11 по адресу ул. Менделеева, 5-а. Общая площадь 625.6 кв. м., период действия договора 

для осуществления образовательного процесса с 01.01.2014  по 01.01.2024. 

Лицей имеет огороженный по периметру земельный участок площадью 1292.0 кв. м. На 

участке имеется гимнастическая площадка, малые архитектурные формы. 

Материально-техническая база Лицея отвечает современным требованиям: во всех аудито-

риях установлено автоматизированное рабочее место учителя, включающее компьютер и 

МФУ; из них 8 аудиторий оборудованы интерактивными комплексами (интерактивная дос-

ка, проектор), 1 аудитория – проектор и экран. Лицей укомплектован учебной мебелью, её 

состояние хорошее. Лицей привлекает дополнительные источники финансирования в виде 

дополнительных образовательных услуг, целевых пожертвований частных лиц и организа-

ций, расходование которых ведется в соответствии со сметой на укрепление учебно-

материальной базы Лицея, развитие образовательного процесса. 

В 2018 году благодаря сотрудничеству с филиалом ПАО «РусГидро»-

«КаскадКубанскихГЭС» и внебюджетным средствам закуплено оборудование для улучше-

ния материально-технического обеспечения кабинета математики (интерактивная доска на 

мобильной стойке, проектор) и кабинета русского языка (экран, проектор). 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты: ... 

В наличии  

 

1.2. Учебно-методические материалы: В наличии  

1.2.1. УМК по предмету … В наличии  

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предмету: … 

В наличии  

в нужном количе-

стве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета: … 

В наличии  

в нужном количе-

стве 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информацион-

но-коммуникационные средства: ... 

В наличии  

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

... 

В наличии  

в нужном количе-

стве 

1.2.6. Оборудование (мебель): ... В наличии  

в нужном количе-

стве 
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2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты: ... 

В наличии  

 

 2.2. Документация ОУ В наличии  

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов: … 

В наличии  

в нужном количе-

стве 

 2.4. базы данных: … В наличии  

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

… 

В наличии  

в нужном количе-

стве 

В Лицее соблюдается санитарно – гигиенический режим в соответствии с нормами СанПи-

на, Госпож надзора, правилами техники безопасности, что обеспечи-вает безопасность 

жизнедеятельности обучающихся и педагогов. 

В 2018 году закуплены рабочие стулья (кресла) для кабинета «Информати-ка и ИКТ» с кон-

струкцией обеспечивающей поддержание рациональной рабочей позы при работе на 

ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения напряже-ния мышц шейно-плечевой 

области и спины для предупреждения развития утомле-ния; выполнена цветная маркировка 

на учебной мебели; изготовлена и установлена специальная демонстрационная подставка в 

кабинет физики; установлена умываль-ная раковина в кабинет химии. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности заключён договор с ООООП «Сокол» 

и введён пропускной режим. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необхо-

димым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО мо-

жет быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудова-

ния. 

 

IV.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой 

(или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе раз-

нообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационноте-

лекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова-

ние творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 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; — информаци-

онно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: — 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; — информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 631 — информационно-
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образовательные ресурсы Интернета; — вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; — прикладные программы, в том числе поддер-

живающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательно-

го учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для ис-

пользования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать ис-

пользование ИКТ: — в учебной деятельности; — во внеурочной деятельности; — в иссле-

довательской и проектной деятельности; — при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; — в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления. Учебно-методическое и 

информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: — ре-

ализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; — ввода русского и иноязычного текста, рас-

познавания 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 тек-

стового редактора; — записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и об-

ществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 632 нецифровых носите-

лей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); — со-

здания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; — организа-

ции сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; — выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); — 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; — поиска и получения 

информации; — использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); — вещания (подкастин-

га), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; — общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); — создания и заполнения баз дан-

ных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; — включе-

ния обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 633 — создания материальных и информационных объектов 

с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); — проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; управления объектами; программирования; — занятий по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также ком-

пьютерных тренажёров; — 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 биб-
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лиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результа-

тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; — 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением; — выпуска школьных печатных изданий.  

 

 
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки–4425 единицы, из которых: 
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 учебной литературы – 4012 ед.; 

 справочной литературы – 216 ед.; 

 учебно-методической – 5 ед.; 

 художественной литературы – 184 ед.; 

 электронных изданий – 8 ед. 

Из них приобретено или заменено в 2019 году: 

 учебной литературы – 98 ед.; 

 справочной литературы – 0 ед. 

Обеспеченность учебной литературой обучающихся составляет 100%. 

Библиотека Лицея является информационным центром, поэтому обеспечена двумя 

компьютерами, подключенными к локальной сети Лицея и Интернет. 

Все кабинеты Лицея соединены в локальную сеть. Общее количество компьютеров в 

Лицее 61 шт., в учебном процессе задействовано 60 шт., все компьютеры имеют выход в 

Интернет. Заключён договор с ООО «Мобайл Тренд» на оказание услуг доступа к сети Ин-

тернет на 2019 год. 

Уровень оснащения библиотечно-информационными ресурсами достаточный для 

ведения учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Отсутствует финансирова-

ние библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

IV.4.6 Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соотвествии с 

приеоритетами ООП ООО Лицея 

 

IV.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО  организации является со-

здание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образователь-

ной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов ООП ООО организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО организации, характеризу-

ющий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 
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установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

IV.4.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета) или иного 

локального акта о введении в образова-

тельной организации ФГОС ООО  

декабрь 2017 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

декабрь 2017 г. 

3. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Январь – июнь 2018 

г. 

4.  Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы ООП 

ООО Лицея 

Январь – июнь 2018 

г. 

5.  Утверждение ООП ООО июнь 2018 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристика-

мии профессиональным стандартом 

Июнь – авгст 2018 

г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Апрель 2018 г. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры об-

разовательной организации с учетом тре-

бований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Январь – июнь 2018 

г. 
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9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

ООП ООО; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образо-

вания 

Август 2018 г. 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Январь – июнь 2018 

г. 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

Январь – июнь 2018 

г. 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

Август 2018 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шенийпо  организации введения ФГОС 

ООО 

Январь – июнь 2018 

г. 

2. Разработка и реализация моделей вза-

имодействия организаций общего образо-

вания и дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

Январь – июнь 2018 

г. 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Январь – июнь 2018 

г. 
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4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

ООП ООО 

Январь – июнь 2018 

г. 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Декабрь 2017 г. 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего обра-

зования 

Январь – июнь 2018 

г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС ос-

новного общего образования 

Январь – июнь 2018 

г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

Июнь 2018 г. 

2.  Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении ФГОС  

и порядке перехода на них 

Январь – июнь 2018 

г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в со-

держание ООП ОО 

Январь – июнь 2018 

г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основно-

го общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Декабрь 2017 г. 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной ор-

ганизации требованиям ФГОС 

Январь – июнь 2018 

г. 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Соответствует 

4. Обеспечение соответствия условий ре-

ализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Соответствует 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

Соответствует 
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ниям ФГОС основного общего образова-

ния 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Январь – август 

2018 г. 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

В наличии 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

В наличии 

 
IV.4.9 Контроль состояния системы условий 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровож-

дению реализации ООП ООО непосредственно в Лицее. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления об-

щего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образо-

вательного процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педаго-

гических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологиче-

ских опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на Лицейском уровне:  

 Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администра-

ции о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов. 

 Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Лицея, руководители методических объединений. 

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, а 

также проверок с участием представителей отдела управления и органами общественного 

контроля. 

 

IV.5 Оценочные и методические материалы 

 

8 А класса  

№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

1 
Русский 

язык 

Русский язык. Тео-

рия. 5-9кл. В.В. Ба-

байцева, Л.Д. Чес-

нокова. «Дрофа», 

2018; 

Русский язык. 

Русский язык. Тео-

рия. 5-9кл. В.В. Ба-

байцева, Л.Д. Чес-

нокова. «Дрофа», 

2018; 

Русский язык. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский язык. 5 – 9 

классы. Автор В.В. Ба-

байцева. 
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

Практика. 8 кл./Под 

ред. Ю.С. Пичуго-

ва. «Дрофа», 2018. 

Практика. 8 кл./Под 

ред.  Ю.С. Пичуго-

ва. «Дрофа», 2018. 

2 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной 

язык. 8 кл. Учебн. 

пособие. О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Русский родной 

язык. 8 кл. Учебн. 

пособие. О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский родной 

язык. 8 кл. Автор О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 2019. 

3 Литера-тура 

Литература. 8 кл. 

Г.С. Меркин. «Рус-

ское слово», 2009, 

2010. 

Литература. 8 кл. 

Г.С. Меркин. «Рус-

ское слово», 2010. 

Программа по литературе 

для 5 – 11 классов обще-

образовательной школы. 

Авторы: Г.С.Меркин, 

С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. 

4 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

   

5 Музыка 

 

Музыка. 8 кл. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Про-

свещение», 2019. 

Музыка. 8 кл. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Про-

свещение», 2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по музыке. Авто-

ры: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Музыка. 5-9 

классы». 

6 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

Английский язык. 8 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

Английский язык. 8 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по английскому 

языку. Авторы: Вербиц-

кая, С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под ред. 

М.В. Вербицкой. 

7 

История 

России. Все-

общая исто-

рия 

История России. 

XVIII век. 8 кл. В.Н. 

Захаров, Е.В. Пче-

лов. «Русское сло-

во», 2017. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

XVIII век. 8 кл./Под 

ред. С.П. Карпова. 

«Русское слово», 

2019. 

История России. 

XVIII век. 8 кл. В.Н. 

Захаров, Е.В. Пче-

лов. «Русское сло-

во», 2017; 

 

Рабочая программа к 

учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Заха-

рова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. 

 

8 
Общество-

знание 

Обществознание. 8 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2016. 

Обществознание. 8 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2016. 

Авторская программа 

«Обществознание». 8 

класс. Автор: Л.Н. Бого-

любов. 

9 География 

География. 8 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Е.Н. Алексеевский. 

«Русское слово», 

География. 8 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Е.Н. Алексеевский. 

«Русское слово», 

Программа по географии 

для 6-10 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Автор Е.М. Домо-

http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

2011. 2011. гацких. 

10 
Информа-

тика  

Информатика. 8 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Информатика. 8 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» для 

основной школы. 8- 9 

классы. Авторы: К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

11 Биология 

Биология. 8 кл. Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. 

«Дрофа», 2009, 

2010. 

Биология. 8 кл. Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. 

«Дрофа», 2009. 

Примерная программа по 

биологии для общеобра-

зовательных учреждений. 

8-9 классы. Авторы: Н.И. 

Сонин, И.Б. Агафонова, 

В.Б. Захаров. 

12 Техноло-гия 

Технология. 8 кл. 

/В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. 

«Вентана-Граф», 

2015. 

 

 Технология. 8 

кл./В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. 

«Вентана-Граф», 

2015. 

Программа «Технология. 

Трудовое обучение» ос-

новного общего образо-

вания для базового уров-

ня. Авторы: В.Д. Симо-

ненко, Н.В. Синицина. 

13 
Физкуль-

тура 

Физическая культу-

ра.8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Физическая культу-

ра.8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по физической 

культуре. Программа А. 

П. Матвеева «Физическая 

культура: Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Основная 

школа». 

14 ОБЖ 

ОБЖ. 8 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

«Просвещение», 

2015. 

ОБЖ. 8 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

«Просвещение», 

2015. 

Программа курса «Осно-

вы безопасности жизне-

деятельности. 5-9 клас-

сы».Авторы: А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников. 

15 Физика 

 

Физика. 8 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, Е.А. Вишняко-

ва. «Вентана-Граф», 

2016. 

Физика. 8 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, Е.А. Вишняко-

ва. «Вентана-Граф», 

2016; Физика-8. 

Разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные рабо-

ты. Л.А. Ки-

рик.«Илекса», 2011. 

Примерная программа 

для основного общего 

образования по физике. 

7-9 классы. Авторы: А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, 

А.В. Селиверстов. 

16 Химия 

Химия. 8 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. 

Химия. 8 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. Сборник за-

дач и упражнений 

Авторская программа для 

8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений 

по химии. 8-9 клас-

сы./Под ред. Н.Е. Кузне-

цовой. 
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

по химии. И.Г. Хо-

мченко. «Новая 

волна», 2011. 

17 Алгебра 

Алгебра. 8 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Алгебра. 8 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Программа по алгебре 

для 7-9 классов с углуб-

ленным изучением мате-

матики. Авторы: А.Г. 

Мерзляк,  В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. 

18 Геометрия 

Геометрия. 8 кл. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. «Вентана-

Граф», 2014. 

Геометрия. 8 кл. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. «Вентана-

Граф», 2014. 

Программа по геометрии 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Авторы: А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. 

19 Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М.М. 

Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М.М. 

Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по иностранному 

языку. 5-9 классы. Ав-

торская программа М.М. 

Аверина «Рабочие про-

граммы к предметной 

линии учебников «Гори-

зонты» для учащихся 5-9 

классов общеобразова-

тельных учреждений». 

 

 

8 Б класса  

№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

1 
Русский 

язык 

Русский язык. Тео-

рия. 5-9кл. В.В. Ба-

байцева, Л.Д. Чес-

нокова. «Дрофа», 

2018; 

Русский язык. 

Практика. 8 кл./Под 

ред. Ю.С. Пичуго-

ва. «Дрофа», 2018. 

Русский язык. Тео-

рия. 5-9кл. В.В. Ба-

байцева, Л.Д. Чес-

нокова. «Дрофа», 

2018; 

Русский язык. 

Практика. 8 кл./Под 

ред. Ю.С. Пичуго-

ва. «Дрофа», 2018. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский язык. 5 – 9 

классы. Автор В.В. Ба-

байцева. 

2 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной 

язык. 8 кл. Учебн. 

пособие. О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Русский родной 

язык. 8 кл. Учебн. 

пособие. О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский родной 

язык. 8 кл. Автор О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 2019. 

3 Литература Литература. 8 кл. Литература. 8 кл. Программа по литературе 
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

Г.С. Меркин. «Рус-

ское слово», 2009, 

2010. 

Г.С. Меркин. «Рус-

ское слово», 2010. 

для 5 – 11 классов обще-

образовательной школы. 

Авторы: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. 

4 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

   

5 Музыка 

 

Музыка. 8 кл. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Про-

свещение», 2019. 

Музыка. 8 кл. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Про-

свещение», 2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по музыке. Авто-

ры: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Музыка. 5-9 

классы». 

6 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

Английский язык. 8 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

Английский язык. 8 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по английскому 

языку. Авторы: Вербиц-

кая, С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под ред. 

М.В. Вербицкой. 

7 

История 

России. Все-

общая исто-

рия 

История России. 

XVIII век. 8 кл. В.Н. 

Захаров, Е.В. Пче-

лов. «Русское сло-

во», 2017. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

XVIII век. 8 кл./Под 

ред. С.П. Карпова. 

«Русское слово», 

2019. 

История России. 

XVIII век. 8 кл. В.Н. 

Захаров, Е.В. Пче-

лов. «Русское сло-

во», 2017; 

 

Рабочая программа к 

учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Заха-

рова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. 

 

8 
Общество-

знание 

Обществознание. 8 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2016. 

Обществознание. 8 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2016. 

Авторская программа 

«Обществознание». 8 

класс. Автор: Л.Н. Бого-

любов. 

9 География 

География. 8 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Е.Н. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

География. 8 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Е.Н. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

Программа по географии 

для 6-10 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Автор Е.М. Домо-

гацких. 

10 
Информа-

тика  

Информатика. 8 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Информатика. 8 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» для 

основной школы. 8- 9 

классы. Авторы: К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

11 Биология 

Биология. 8 кл. Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. 

«Дрофа», 2009, 

2010. 

Биология. 8 кл. Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. 

«Дрофа», 2009. 

Примерная программа по 

биологии для общеобра-

зовательных учреждений. 

8-9 классы. Авторы: Н.И. 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/378/2630/
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

Сонин, И.Б. Агафонова, 

В.Б. Захаров. 

12 Техноло-гия 

Технология. 8 кл. 

/В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. 

«Вентана-Граф», 

2015. 

 

 Технология. 8 

кл./В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. 

«Вентана-Граф», 

2015. 

Программа «Технология. 

Трудовое обучение» ос-

новного общего образо-

вания для базового уров-

ня. Авторы: В.Д. Симо-

ненко, Н.В. Синицина. 

13 
Физкуль-

тура 

Физическая культу-

ра.8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Физическая культу-

ра.8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по физической 

культуре. Программа А. 

П. Матвеева «Физическая 

культура: Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Основная 

школа». 

14 ОБЖ 

ОБЖ. 8 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

«Просвещение», 

2015. 

ОБЖ. 8 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

«Просвещение», 

2015. 

Программа курса «Осно-

вы безопасности жизне-

деятельности. 5-9 клас-

сы».Авторы: А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников. 

15 Физика 

 

Физика. 8 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, Е.А. Вишняко-

ва. «Вентана-Граф», 

2016. 

Физика. 8 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, Е.А. Вишняко-

ва. «Вентана-Граф», 

2016; Физика-8. 

Разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные рабо-

ты. Л.А. Ки-

рик.«Илекса», 2011. 

Примерная программа 

для основного общего 

образования по физике. 

7-9 классы. Авторы: А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, 

А.В. Селиверстов. 

16 Химия 

Химия. 8 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. 

Химия. 8 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. Сборник за-

дач и упражнений 

по химии. И.Г. Хо-

мченко. «Новая 

волна», 2011. 

Авторская программа для 

8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений 

по химии. 8-9 клас-

сы./Под ред. Н.Е. Кузне-

цовой. 

17 Алгебра 

Алгебра. 8 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Алгебра. 8 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Программа по алгебре 

для 7-9 классов с углуб-

ленным изучением мате-

матики. Авторы: А.Г. 

Мерзляк,  В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. 

18 Геометрия Геометрия. 8 кл. Геометрия. 8 кл. Программа по геометрии 
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№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разработ-

ки рабочей программы по 

предмету 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. «Вентана-

Граф», 2014. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. «Вентана-

Граф», 2014. 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Авторы: А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. 

19 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М.М. 

Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М.М. 

Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман и др. 

«Просвещение», 

2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по иностранному 

языку. 5-9 классы. Ав-

торская программа М.М. 

Аверина «Рабочие про-

граммы к предметной 

линии учебников «Гори-

зонты» для учащихся 5-9 

классов общеобразова-

тельных учреждений». 

 

9 А класса  

№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разра-

ботки рабочей програм-

мы по предмету 

1 
Русский 

язык 

Русский язык. 5-9 

кл. В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова. 

«Дрофа», 2018;  

Русский язык: Прак-

тика. 9 кл./Под ред. 

Ю.С. Пичугова. 

«Дрофа», 2018. 

Русский язык. 5-9 кл. 

В.В. Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. «Дрофа», 

2018; Русский язык: 

Практика. 9 кл./Под 

ред. Ю.С. Пичугова. 

«Дрофа», 2018. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский язык. 5 – 9 

классы. Автор В.В. Ба-

байцева. 

2 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной 

язык. 9 кл. Учебн. 

пособие. О.М. Алек-

сандрова и др. «Про-

свещение», 2019. 

Русский родной 

язык. 9 кл. Учебн. 

пособие. О.М. Алек-

сандрова и др. «Про-

свещение», 2019. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский родной 

язык. 9 кл. Автор О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 2019. 

3 Литера-тура 

Литература. 9 кл. 

С.А. Зинин, В.И. Са-

харов, В.А. Чалмаев. 

«Русское слово», 

2019. 

Литература. 9 кл. 

С.А. Зинин, В.И. Са-

харов, В.А. Чалмаев. 

«Русское слово», 

2019.  

Программа по литерату-

ре для 5-11 классов об-

щеобразовательной 

школы. Авторы: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев.  

4 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

   

5 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

Английский язык. 9 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

Английский язык. 9 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по английскому 

языку. Авторы: Вербиц-
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ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017.  

кая, С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под ред. 

М.В. Вербицкой.   

6 

История 

России. Все-

общая исто-

рия 

История России. 

1801-1914г.г. 9 кл. 

К.А. Соловьев, А.П. 

Шевырев. «Русское 

слово», 2016, 2017. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XIX-нач. 

XX в. 8 кл.Н.В. За-

гладин. «Русское 

слово», 2014. 

История России. 

1801-1914г.г. 9 кл. 

К.А. Соловьев, А.П. 

Шевырев. «Русское 

слово», 2017. Все-

общая история. Ис-

тория Нового време-

ни. XIX-нач. XX в. 8 

кл.Н.В. Загладин. 

«Русское слово», 

2014. 

 

Рабочая программа к 

учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Заха-

рова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «Исто-

рия России» для 6–9 

классов общеобразова-

тельных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина.  

7 
Общество-

знание 

Обществознание. 9 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2017. 

Общество-

знание. 9 кл./Под 

ред. Л.Н. Боголюбо-

ва. «Просвещение», 

2017. 

Авторская программа 

«Обществознание». 9 

класс. Авторы: Л.Н. Бо-

голюбов.   

8 География 

География. 9 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

География. 9 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

Программа по географии 

для 6-10 классов обще-

образовательных учре-

ждений. Автор Е.М. До-

могацких.  

9 
Информа-

тика 

Информатика. 9 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Информатика. 9 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» для 

основной школы. 8- 9 

классы. Авторы: К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

10 Биология 

Биология. 9 кл. С.Г. 

Мамонтов, В.Б. За-

харов, И.Б. Агафо-

нова и др. «Дрофа», 

2010. 

Биология. 9 

кл. С.Г. Мамонтов, 

В.Б. Захаров, И.Б. 

Агафонова и др. 

«Дрофа», 2010.  

Примерная программа 

по биологии для обще-

образовательных учре-

ждений. 8-9 классы. Ав-

торы: Н.И. Сонин, И.Б. 

Агафонова, В.Б. Захаров. 

11 
Физкуль-

тура 

Физическая культу-

ра. 8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Физическая культу-

ра. 8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по физической 

культуре. Программа А. 

П. Матвеева «Физиче-

ская культура: Програм-

мы общеобразователь-

ных учреждений: Ос-

новная школа». 

12 ОБЖ 

ОБЖ. 9 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение», 

2015. 

ОБЖ. 9 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение», 

2015. 

Программа курса «Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 5-9 

классы». Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренни-

ков. 

13 Физика Физика. 9 кл. А.В. Физика. 9 кл. А.В. Программа по физике. 7-
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Грачев, В.А. Пого-

жев, П.Ю. Боков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, П.Ю. Боков. 

«Вентана-Граф», 

2016; Физика-9. Раз-

ноуровневые само-

стоятельные и кон-

трольные работы. 

Л.А. Кирик. «Илек-

са», 2011. 

9 классы. Авторы: А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, 

А.В. Селиверстов. 

14 Химия 

Химия. 9 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Ти-

това, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013.  

Химия. 9 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Ти-

това, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. 

Сборник задач и 

упражнений по хи-

мии. И.Г. Хомченко. 

«Новая волна», 2011.  

Авторская программа 

для 8-11 классов обще-

образовательных учре-

ждений по химии. 8-9 

классы./Под ред. Н.Е. 

Кузнецовой. 

15 Алгебра 

 

Алгебра. 9 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. «Вен-

тана-Граф», 2016. 

Алгебра. 9 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. «Вен-

тана-Граф», 2016. 

Программа по алгебре 

для 7-9 классов с углуб-

ленным изучением ма-

тематики. Авторы: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. 

16 Геометрия 

 

Геометрия. 9 кл. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М. С. Якир. 

«Вентана-Граф», 

2014.  

Геометрия. 9 кл. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М. С. Якир. 

«Вентана-Граф», 

2014. 

Программа по геометрии 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Авторы: А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. 

17 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман 

и др. «Просвеще-

ние», 2019. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман 

и др. «Просвеще-

ние», 2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по иностранно-

му языку. 5-9 классы. 

Авторская программа 

М.М. Аверина «Рабочие 

программы к предмет-

ной линии учебников 

«Горизонты» для уча-

щихся 5-9 классов обще-

образовательных учре-

ждений». 

 

9 Б класса  

№ Предметы по 

учебному 

плану  

Учебники  Учебная литература 

учителя 

Основание для разра-

ботки рабочей програм-

мы по предмету 

1 
Русский 

язык 

Русский язык. 5-9 

кл. В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова. 

«Дрофа», 2018;  

Русский язык. 5-9 кл. 

В.В. Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. «Дрофа», 

2018; Русский язык: 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский язык. 5 – 9 

классы. Автор В.В. Ба-
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Русский язык: Прак-

тика. 9 кл./Под ред. 

Ю.С. Пичугова. 

«Дрофа», 2018. 

Практика. 9 кл./Под 

ред. Ю.С. Пичугова. 

«Дрофа», 2018. 

байцева. 

2 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной 

язык. 9 кл. Учебн. 

пособие. О.М. Алек-

сандрова и др. «Про-

свещение», 2019. 

Русский родной 

язык. 9 кл. Учебн. 

пособие. О.М. Алек-

сандрова и др. «Про-

свещение», 2019. 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Русский родной 

язык. 9 кл. Автор О.М. 

Александрова и др. 

«Просвещение», 2019. 

3 Литера-тура 

Литература. 9 кл. 

С.А. Зинин, В.И. Са-

харов, В.А. Чалмаев. 

«Русское слово»,  

2019. 

Литература. 9 кл. 

С.А. Зинин, В.И. Са-

харов, В.А. Чалмаев. 

«Русское слово», 

2019.  

Программа по литерату-

ре для 5-11 классов об-

щеобразовательной 

школы. Авторы: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев.  

4 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

   

5 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

Английский язык. 9 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017. 

Английский язык. 9 

кл. М.В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под 

ред. М.В. Вербиц-

кой. «Вентана-

Граф», 2017.  

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по английскому 

языку. Авторы: Вербиц-

кая, С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др./Под ред. 

М.В. Вербицкой.   

6 

История 

России. Все-

общая исто-

рия 

История России. 

1801-1914г.г. 9 кл. 

К.А. Соловьев, А.П. 

Шевырев. «Русское 

слово», 2016, 2017. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XIX-нач. 

XX в. 8 кл.Н.В. За-

гладин. «Русское 

слово», 2014. 

История России. 

1801-1914г.г. 9 кл. 

К.А. Соловьев, А.П. 

Шевырев. «Русское 

слово», 2017. Все-

общая история. Ис-

тория Нового време-

ни. XIX-нач. XX в. 8 

кл.Н.В. Загладин. 

«Русское слово», 

2014. 

 

Рабочая программа к 

учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Заха-

рова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «Исто-

рия России» для 6–9 

классов общеобразова-

тельных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина.  

7 
Общество-

знание 

Обществознание. 9 

кл./Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. «Про-

свещение», 2017. 

Общество-

знание. 9 кл./Под 

ред. Л.Н. Боголюбо-

ва. «Просвещение», 

2017. 

Авторская программа 

«Обществознание». 9 

класс. Авторы: Л.Н. Бо-

голюбов.   

8 География 

География. 9 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

География. 9 кл. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. 

«Русское слово», 

2011. 

Программа по географии 

для 6-10 классов обще-

образовательных учре-

ждений. Автор Е.М. До-

могацких.  

9 
Информа-

тика 

Информатика. 9 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Информатика. 9 кл. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. «БИНОМ», 

2018. 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» для 

основной школы. 8- 9 

классы. Авторы: К.Ю. 
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Поляков, Е.А. Еремин. 

10 Биология 

Биология. 9 кл. С.Г. 

Мамонтов, В.Б. За-

харов, И.Б. Агафо-

нова и др. «Дрофа», 

2010. 

Биология. 9 

кл. С.Г. Мамонтов, 

В.Б. Захаров, И.Б. 

Агафонова и др. 

«Дрофа», 2010.  

Примерная программа 

по биологии для обще-

образовательных учре-

ждений. 8-9 классы. Ав-

торы: Н.И. Сонин, И.Б. 

Агафонова, В.Б. Захаров. 

11 
Физкуль-

тура 

Физическая культу-

ра. 8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Физическая культу-

ра. 8-9 кл. А. П. 

Матвеев. «Просве-

щение», 2016. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по физической 

культуре. Программа А. 

П. Матвеева «Физиче-

ская культура: Програм-

мы общеобразователь-

ных учреждений: Ос-

новная школа». 

12 ОБЖ 

ОБЖ. 9 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение», 

2015. 

ОБЖ. 9 кл./Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение», 

2015. 

Программа курса «Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 5-9 

классы». Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренни-

ков. 

13 Физика 

Физика. 9 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, П.Ю. Боков. 

«Вентана-Граф», 

2016. 

Физика. 9 кл. А.В. 

Грачев, В.А. Пого-

жев, П.Ю. Боков. 

«Вентана-Граф», 

2016; Физика-9. Раз-

ноуровневые само-

стоятельные и кон-

трольные работы. 

Л.А. Кирик. «Илек-

са», 2011. 

Программа по физике. 7-

9 классы. Авторы: А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, 

А.В. Селиверстов. 

14 Химия 

Химия. 9 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Ти-

това, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013.  

Химия. 9 кл. Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Ти-

това, Н.Н. Гара. 

«Вентана-Граф», 

2013. 

Сборник задач и 

упражнений по хи-

мии. И.Г. Хомченко. 

«Новая волна», 2011.  

Авторская программа 

для 8-11 классов обще-

образовательных учре-

ждений по химии. 8-9 

классы./Под ред. Н.Е. 

Кузнецовой. 

15 Алгебра 

Алгебра. 9 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. «Вен-

тана-Граф», 2016. 

Алгебра. 9 кл. Угл. 

ур. А.Г. Мерзляк, 

В.М. Поляков. «Вен-

тана-Граф», 2016. 

Программа по алгебре 

для 7-9 классов с углуб-

ленным изучением ма-

тематики. Авторы: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. 

16 Геометрия 

Геометрия. 9 кл. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М. С. Якир. 

«Вентана-Граф», 

2014.  

Геометрия. 9 кл. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М. С. Якир. 

«Вентана-Граф», 

2014. 

Программа по геометрии 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Авторы: А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, 
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Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. 

17 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман 

и др. «Просвеще-

ние», 2019. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман 

и др. «Просвеще-

ние», 2019. 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по иностранно-

му языку. 5-9 классы. 

Авторская программа 

М.М. Аверина «Рабочие 

программы к предмет-

ной линии учебников 

«Горизонты» для уча-

щихся 5-9 классов обще-

образовательных учре-

ждений». 

 

 

 

 

 


