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Общие положения

Федеративная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФОП
ООО) Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№34»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС ООО)  к  структуре
основной  образовательной  программы  и  Примерной  основной  образовательной
программы основного общего образования.

ФОП ООО обеспечивает преемственность с основной образовательной программой
начального  общего  образования  и  реализуется  образовательным  учреждением  через
урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов.  Федеративная  образовательная
программа  основного  общего  образования  определяет  цели,  задачи,  планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного
общего образования. 

ФОП  ООО  МБОУ  СОШ  №34  утверждена  в  2023  учебном  году  и  будет
реализовываться  до 2028 года.  По необходимости  в  нее  могут вноситься  изменения  и
дополнения.

Разработчики  программы:  администрация  школы,  Методический  совет,  рабочие
группы учителей.

Федеративная   образовательная  программа  основного  общего  образования
общеобразовательного  учреждения  является  локальным  нормативным  документом,
описывающим содержание образования и механизм реализации требований ФГОС ООО в
МБОУ СОШ №34.  

Нормативно-правовой  основой  разработки  и  реализации  Федеративной
образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ №34 являются
следующие документы:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с внесенными  изменениями и дополнениями;

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию Протокол  от 08 апреля 2015 №1/15) с внесенными изменениями;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 
регистрационный N 70809);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. N 993;
 Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020  № 28;

 Устав МБОУ СОШ №34.
Общая информация о школе
Статус  –  Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
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общеобразовательная школа № 34» 
Адрес Школы: 426068 Удмуртская Республика,  г. Ижевск, ул. А.Н.Сабурова, 49а 
Электронный адрес:  main@school34izh.ru
Официальный сайт: http  ://  ciur  .  ru  /  izh  /  S  34_  izh  
 Учредитель:  Администрация муниципального образования «город Ижевск».
Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: регистрационный номер №
2182  от  12 апреля 2012 г. (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации:     регистрационный номер №1144 от  06
июня 2012 г.

Школа сдана в эксплуатацию 1 сентября 1982 года.
Для  осуществления  образовательного  процесса  школа  располагает  57  учебными

кабинетами, 2 спортивными залами (S= 407,3м2), библиотечным залом, столовой на 220
посадочных мест, актовым залом на 250 посадочных мест, слесарно-столярной и швейной
мастерскими, 2 компьютерными классами (26 ПК), оборудованной спортивной площадкой
(S=1,17  га)  и  многофункциональной  площадкой.  Полностью  оборудован  медицинский
кабинет, проведено его лицензирование, имеется процедурный.

Здание рассчитано по проекту на   1100  мест,  по состоянию на  конец 2022- 2023
учебного года обучалось  1998  учащихся,  был  сформирован  73  класс - комплект. Школа
работает  в две смены.

В целях  обеспечения  безопасности  образовательного  процесса  в  МБОУ СОШ №34
установлено  24  камеры:  8  камер  наружного  и  16  внутреннего  видеонаблюдения,  2
видеорегистратора  с  хранением  записи  до  15  суток.  В  самом   учебном  заведении
установлено: 5 камер наружного наблюдения и 32 камеры внутреннего наблюдения в 16
кабинетах, всего 37 камер.

Многофункциональность  и  многоуровневость  образовательной  организации
обеспечивают условия для непрерывного образования с учетом интересов и потребностей
населения  микрорайона,  создания  оптимальных  условий  для  творческого  развития
личности, для рационального использования кадрового потенциала,  финансово-
экономических  ресурсов,  помещений  и  материально-технической  базы,  а  также
формирования единой предметной образовательной среды - среды взаимодействующего
обучения.

Вариативность формируемой образовательной среды на уровне  основного общего
образования  обеспечивается  предпрофильной  подготовкой  гуманитарной,  социально-
экономической, естественнонаучной, технологической направленности  (в перспективе –
индивидуальными  учебными  планами  обучающихся);  программами  отдельных
предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной  деятельности,  программами  дополнительного
образования;  индивидуальными  программами  работы  с  одаренными  и  высоко
мотивированными детьми, индивидуальными программами коррекционной работы.

Предпрофильная подготовка   и комплектование  классов  ранней  профилизации
осуществляется  на  основе  социально  запроса  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  результатов  психолого-педагогического  тестирования  и  имеющихся
кадровых,  материально-технических  и  финансовых  ресурсов  образовательной
организации в рамках реализации проектов «ИТ-вектор образования в УР».

На уровне ООО  реализуется городской сетевой проект ранней профессиональной
подготовки  старшеклассников  «Политехнический  кластер»  совместно  с  БПОУ  УР
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«Ижевский  машиностроительный  техникум  им.  С.Н  Борина»  по  направлениям:
«Электромонтаж», «Графический дизайн»  (9 классы) в целях формирования у учащихся
допрофессиональной компетентности, повышения уровня образованности в профильных
областях,  социального  самоопределения.  Данное  сотрудничество  осуществляется  во
внеучебной деятельности.

Инвариантная часть  учебного плана представлена всеми предметами в соответствии
с  требованиями  ФГОС основного  общего  образования.  Вариативная   часть   учебного
плана представлена  курсами  по  выбору  учащихся, элективами. Перечень предметов
вариативной части соответствует заявленному учебному плану и в полной мере отражает
специфику МБОУ СОШ №34.

Повышенный  уровень  образования  на  уровне  основного  общего  образования
достигается не только за счет увеличения объема содержания образования на углубленное
изучение   предметов,  но  и  за  счет  использования  современных  и  инновационных
технологий   обучения,   позволяющих   повысить   результативность   обучения.   В
образовательном  процессе  на   уровне  основного  общего  образования  используются
технологии,  способствующие  образовательному  и   предпрофессиональному
самоопределению,  повышению  уровня  ключевых  компетентностей  учащихся  и
подготовке  к  продолжению  образования,  освоению  ресурсов,  адекватных  планам  на
будущее.

В  школе  реализуется  проект  АИС  «Электронная  школа»,  который  обеспечивает
формирование  единого  информационного  пространства  на  уровне  региона,  дает
возможность  существенно  повысить  контроль  качества  образовательного  процесса  и
обеспечить его открытость для граждан. Система является многоуровневым решением, в
ней  задействованы  все  участники  структуры  общего  образования  республики:
Министерство образования и науки УР, муниципальные органы управления образования,
общеобразовательные  учреждения,  учащиеся  и  их  родители.  Доступ  осуществляется
удаленно,  что  допускает  использование  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  за  исключением  слабовидящих.   Провайдер  ЭР  -  Телеком.
Скорость не менее 40 Мбит/с. К сети Интернет подключен 101 компьютер.

Доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется как удаленно, так
и в точках доступа к сети Интернет. Собственные электронные образовательные ресурсы
постоянно  находятся  на  доработке  или  используются  учителями  в  Системе
дистанционного обучения МБОУ СОШ №34.

Дистанционное  обучение в МБОУ СОШ № 34 включает в себя лучшие мировые и
российские практики проведения подобного рода занятий. В 2016 году на основе системы
Moodle  МБОУ СОШ № 34 создана и с того времени постоянно используется собственная
система дистанционного обучения.  Куплено доменное имя school34izh.ru,  используется
виртуальный  хостинг,  оплачиваемый  за  счет  собственных  средств.  Охват  учащихся  и
педагогов - 100 %. Каждый педагог имеет право выбрать ту платформу, на которой ему
удобнее работать, в том числе использовать несколько сервисов.

 Распределение  по  платформам  следующее  (на  2022 год):  СДО.34  (1262
пользователя),  Учи.ру  (1862  учащихся),  Яндекс.Учебник  (150  учащихся),ЯКласс  -  307
учащихся,  Сервисы  Google  (683   учащихся),  ДОМ  365  (64  учащихся),  Zoom  (64
учащихся),  Duolingo (39 учащихся).
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Среди  используемых  сервисов  наиболее  популярными  являются  LearningApps,
Quizlet, Canva, Calameo, cервисы Google, Linoit, Mentimeter и другие.

Материально-техническое  обеспечение  введения  ФГОС  основного  общего
образования соответствует современным требованиям и требованиям ФГОС ООО.

Система  внутришкольного  мониторинга  реализации  программы  включает
направления:  качество  результатов,  качество  процессов,  качество  условий  и  ресурсов,
качество управления.

В целях оказания качественной психолого-педагогической помощи всем субъектам
образовательного процесса и в рамках    реализации проекта «Служба школьной медиации
(примирения)»  в школе создана социально-психолого–педагогическая служба, работает
кабинет    психологической    помощи,    организованы    консультации    педагога  –
психолога,  логопеда,  социального  педагога    для  учащихся,  учителей  и  родителей
(законных представителей).  

ФОП  основного  общего  образования  МБОУ СОШ  №34    в    соответствии    с
требованиями    Стандарта    содержит    три    раздела:    целевой,  содержательный  и
организационный.

Целевой   раздел   определяет   общее   назначение,   цели,   задачи   и   планируемые
результаты   реализации   ФОП   основного   общего образования,   конкретизированные
в    соответствии    с    требованиями    Стандарта    и  учитывающие   региональные,
национальные  и  этнокультурные  особенности  народов Российской   Федерации,   а
также   способы   определения   достижения   этих   целей   и результатов.

Целевой раздел включает:

 пояснительную записку;

 планируемые   результаты   освоения   обучающимися   основной   образовательной
программы основного общего образования;

 систему   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   основной
образовательной программы основного общего образования.

Содержательный раздел  определяет  общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижения
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

 программу  развития   универсальных  учебных  действий  на   ступени  основного
общего   образования,   включающую   формирование   компетенций   обучающихся   в
области   использования  информационно-коммуникационных   технологий,   учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программу воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание   обучающихся,   их   социализация   и   профессиональная   ориентация,
формирование   культуры  здорового   и   безопасного   образа   жизни,   экологической
культуры;

 программу коррекционной работы.
Организационный  раздел устанавливает  общие  рамки  организации

образовательного процесса,   а   также   механизм   реализации   компонентов   основной
образовательной программы.
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Организационный раздел включает:

 учебный  план  основного  общего  образования  как  один  из  основных  механизмов
реализации основной образовательной программы;

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

МБОУ СОШ №34,  реализуя основную  образовательную  программу  основного
общего  образования, обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной   программы   основного   общего   образования,    установленными
законодательством Российской Федерации;

 с уставом идругими документами,  регламентирующими  осуществление
образовательного процесса.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  ФОП
основного   общего   образования, конкретизируются    и  закрепляются  в  заключенном
между ними и  МБОУ СОШ №34  договоре,  отражающем ответственность  субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования
–  создание  благоприятных  условий  образовательной  деятельности,  обеспечивающих
каждому  обучающемуся  качественное  образование  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, развитие
ценностных  ориентаций,  формирование  ведущих  компетенций  с  целью  успешной
социализации обучающихся.
Достижение   поставленной   цели   предусматривает   решение   следующих  основных
задач:
1) формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование  обучающихся,
обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
2) обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и  компетентностей,  определяемых
личностными,    семейными,    общественными,    государственными потребностями  и
возможностями   обучающегося   среднего   школьного   возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
3) становление   и   развитие   личности   в   ее   индивидуальности,   самобытности,
уникальности и неповторимости;
4) обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования;
5) обеспечение  доступности  получения  качественного  основного общего образования,
достижение    планируемых    результатов    освоения    основной    образовательной
программы  основного   общего   образования   всеми  обучающимися,   в   том  числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
6) установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной   программы   и   соответствующему   усилению   воспитательного
потенциала школы,    обеспечению психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, формированию образовательного   базиса,   основанного   не   только   на
знаниях,   но   и   на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
7) обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
8) взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами;
9) выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  детей,
детей с ограниченными  возможностями  здоровья и инвалидов,  их  профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию   общественно
полезной   деятельности,    в   том   числе   социальной практики,  с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
10) организация  интеллектуальных  и  творческих  конкурсов,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

11



11) участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников   и   общественности   в   проектировании   и   развитии   внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
12) социальное и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация   обучающихся   при   поддержке   педагогов,   психологов,   социальных
педагогов,    сотрудничество    с    учреждениями    профессионального    образования,
центрами профессиональной работы;
13) охранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит конвергентный,
системно-деятельностный подход, который предполагает:

 воспитание и развитие  качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,   инновационной   экономики,   задачам   построения российского гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур   и   уважения  его
многонационального, поликультурного и  поликонфессионального состава;

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,    определяющих  пути   и   способы  достижения   желаемого   уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

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

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

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм общения  при    построении
образовательного    процесса  и  определении  образовательно-  воспитательных  целей  и
путей их достижения;

 разнообразие   индивидуальных  образовательных  траекторий   и   индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и  детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Основная    образовательная    программа    формируется   с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

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

 с   переходом   к   системе   специализированной   подготовки   (предпрофильного
обучения),   ориентированной   на   индивидуализацию   обучения   и   социализацию
обучающихся,   в   том  числе   с   учетом  реальных  потребностей   рынка  труда,   и
являющейся  основой  построения  обучающимися  индивидуальной  образовательной
траектории,   что,   в   свою   очередь,   ставит   выпускника  основной   школы   перед
необходимостью осуществления ответственного выбора, а по сути -  предварительного
самоопределения  не  только  в  отношении  профилирующего направления своей учебной
деятельности, но и в отношении будущей профессии и статуса в обществе;

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

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  ориентирующего  на
общекультурные  образцы,   нормы,   эталоны  и   закономерности   взаимодействия   с
окружающим миром;

 совладением коммуникативными средствами  и  способами организации  кооперации и
сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;

 с  изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от   классно-урочной   к   исследовательской.

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

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

 бурным, скачкообразнымхарактером развития, т. е. происходящим   за  сравнительно
короткий    срок    многочисленными    качественными    изменениями  прежних
особенностей,  интересов  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;

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;

 обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к
усвоению   норм,  ценностей   и   способов  поведения,  которые  существуют   в   мире

13



взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном
возрастном   этапе   нравственных   понятий   и   убеждений,   выработку   принципов,
моральное развитие личности;

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

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

Учет  особенностей подросткового  возраста,   успешность   и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается   с   активной   позицией   учителя,   а   также   с   адекватностью   построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

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

Миссия МБОУ  СОШ  №34  состоит  в  создании  благоприятных  условий
формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху
конвергентных наук и технологий.

Миссия  конкретизируется  в  целях  образовательного  учреждения,  выраженных  в
формулировании модели выпускника и в рамках реализации Программы развития школы. 

Цель  Программы: Обеспечение  непрерывного  развития  образовательной  и
воспитательной  системы  школы  в  инновационном  режиме  с  целью  достижения  более
высокого уровня качества образования, обновления структуры и содержания образования,
которые отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых
поколений  в  открытое  информационное  общество,  сохранение  традиций  и  развитие
школы.

Данная  Программа  направлена  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего
образования  на формирование личностных характеристик выпускника школы («портрет
выпускника школы») как человека:

 любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные
традиции;

 осознающего  и  принимающего  традиционные  ценности  семьи,  российского
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,  человечества,
осознающего свою сопричастность судьбе Отечества;

 креативного  и  критически  мыслящего,  активно  и  целенаправленно  познающего
мир,  осознающего  ценность  образования  и  науки,  труда  и  творчества  для  человека  и
общества;

 владеющего основами научных методов познания окружающего мира;

 мотивированного на творчество и инновационную деятельность;
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 готового  к  сотрудничеству,  способного  осуществлять  учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;

 осознающего  себя  личностью,  социально  активного,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознающего  ответственность  перед  семьей,  обществом,  государством,
человечеством;

 уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно  выполняющего  и  пропагандирующего  правила  здорового,  безопасного  и
экологически целесообразного образа жизни;

 подготовленного  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающего  значение
профессиональной деятельности для человека и общества;

 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
При  формировании  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования школа руководствовалась следующими принципами:

 принцип научной обоснованности предполагает, что процесс формирования Программы
должен  быть  научно  обоснован,  должен  формироваться  на  основе  достоверной
информации и научных методов управления, а также не только использования науки при
выработке и реализации программ, но и соответствие научных положений конкретным
целям и задачам;

 принцип практической применимости предполагает соединение научных положений с
практической  деятельностью,  соответствие  содержания  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  основным  требованиям  ФГОС  основного
общего  образования,  положениям возрастной психологии и  возможность  реализации в
массовой практике школьного образования;

 принцип  интеграции  предполагает,  что  формирование  Программы  основано  на
комплексном подходе, взаимодействии всех участников образовательных отношений (не
только  администрации,  но  и  всего  педагогического  коллектива,  учащихся,  родителей
(законных представителей), социальных партнеров, с которыми сотрудничает школа);

 повышение  доступности  образования,  соответствие  познавательным  возможностям
основной массы обучающихся 5 - 9 классов, что достигается за счет построения учебных
предметов  на  основе  минимального,  но  достаточного  для  полноценного  развития
личности ребенка и продолжения образования на следующей ступени, фундаментального
ядра содержания соответствующей отрасли научного знания;

 системности  образования,  обеспечивающего  формирование  у  обучающихся
целостных представлений об окружающей действительности  и создающего  основу для
последующего профессионального образования любой специализации;

 обеспечение  возможности  получения  образования  на  разных  уровнях  полноты
(объема)  и  сложности в  соответствии  с  образовательными  потребностями  и
познавательными возможностями обучающихся за счет использования учебного времени,
отведенного на вариативную часть содержания образования;

 увеличения  вариативности  образования за  счет  уровневой  дифференциации
содержания образования в обязательной части основной образовательной программы и
дифференциации  содержания  образования  в  части  основной  образовательной  про-
граммы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений;  при  выборе  каждым
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обучающимся  содержания  образования  и  форм  организации  учебных  занятий
(факультативных   курсов,   учебной   проектной   деятельности,   научного   общества
учащихся, кружков, спортивных секций, клубов по интересам и т.д.);

 нормализации аудиторной и общей учебной нагрузки посредством сокращения объема
занятий  в  обязательной  части  содержания  образования,  увеличения  вариативности
образования,  широкого  использования  здоровье  сберегающих  образовательных
технологий, обоснованного чередования  урочных  и внеурочных форм деятельности;

 целостности,  что  означает  соподчиненность  элементов  системы  и  ее  единство  в
достижении общих целей и задач;

 множественности различных моделей для описания каждого отдельного элемента и
всей системы в целом (модель дополнительного образования детей, модель организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся, модель профориентационной
работы);

 преемственности по отношению к способам отбора содержания и его взаимодействия
с новыми  знаниями, к используемым  педагогическим и  образовательным технологиям,
к  способам  осуществления  взаимодействия  участников  образовательных отношений;

 самостоятельности в разработке стратегии и тактики школы от внешних условий и
факторов,  в  том  числе,  самостоятельность  проектирования  основной  образовательной
программы и ее реализации.

1.2. Планируемые    результаты    освоения    обучающимися    основной
образовательной  программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего  образования  (далее  -  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему
ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь  между требованиями  Стандарта,  образовательным процессом и системой  оценки
результатов освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (далее  -  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной
основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.

 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  -
личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения,  особо выделяя среди них те,  которые выносятся на итоговую оценку,  в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом,  и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают
и   описывают   следующие   обобщенные   классы   учебно-познавательных   и   учебно-
практических задач, предъявляемых обучающимся:
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1)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

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

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

 выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между
объектами и процессами;
2)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний   как  результата
использования  знако-символических  средств  и/или  логических  операций  сравнения,
анализа,  синтеза,  обобщения,  интерпретации, оценки, классификации  по  родовидовым
признакам,   установления   аналогий   и   причинно-следственных   связей,   построения
рассуждений,  соотнесения  с  известным;  требующие  от  обучающихся  более  глубокого
понимания  изученного  и/или  выдвижения  новых  для  них  идей,  иной  точки  зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст;
3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределенности,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного   решения,   создания   объекта   с   заданными   свойствами,   установления
закономерностей или «устранения неполадок»;
4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
коммуникации,  требующие создания  письменного  или устного текста/высказывания  с
заданнымипараметрами:коммуникативной задачей,темой, объемом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения,формулировки иобоснования гипотезы, устного  или
письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения);
6) учебно-практические иучебно-познавательные задачи, направленные  на
формирование  и  оценку  навыка   самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие
обучающихся   функциями   организации   выполнения   задания:   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;
 7)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  и  оценку  навыка  рефлексии,  что  требует  от  обучающихся
самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с  позиций
соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,
выявления  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и  качество
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выполнения  задания  и/или  самостоятельной  постановки  учебных задач  (например,  что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленны на  формирование
ценностно-смысловых установок,что требует от обучающихся выражения  ценностных
суждений  и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на основе   имеющихся
представлений   о   социальных   и/или   личностных   ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях,а  также   аргументации  (пояснения  или  комментария)
своей позиции или оценки;
9)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,   направленные  на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного  использования  ИКТ  в  целях   повышения  эффективности   процесса
формирования   всех  перечисленных  выше   ключевых  навыков  (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации,  рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций),  а  также  собственно
навыков использования ИКТ.

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

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного общего
образования,   описывающие   основной,   сущностный   вклад   каждой   изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов
отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых
установок, развитие интереса,целенаправленное формирование  и  развитие
познавательных   потребностей   и   способностей   обучающихся   средствами   различных
предметов.  Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  результатов  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации,  а  полученные  результаты   характеризуют
эффективность  деятельности  системы  образования  на  федеральном  и  региональном
уровнях.
2)  Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ.  Эти
результаты   приводятся   в   блоках   «Выпускник   научится»   и   «Выпускник   получит
возможность  научиться» к  каждому  разделу  учебной  программы.  Они  описывают
примерный   круг   учебно-познавательных   и   учебно-практических   задач,   который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют
основные  направленности  этих  результатов.  Оценка  достижения  этой  группы
планируемых результатов ведется входе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют
их.

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий
с  изучаемым  опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускников.  Критериями
отбора  данных  результатов  служат  их  значимость  для  решения  основных  задач
образования  на  данной ступени и  необходимость  для  последующего  обучения.  В этот
блок  включается  такой  круг  учебных   задач,   построенных   на   опорном   учебном
материале,  овладение  которыми принципиально  необходимо  для  успешного  обучения
и   социализации   и   которые   в  принципе  могут  быть  освоены  подавляющим
большинством  обучающихся  при  условии  специальной  целенаправленной  работы
учителя.

 Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник
научится»,  выносится  на  итоговую оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе
обучения (с помощью оценки и портфеля достижений),  так и в конце обучения,  в том
числе в форме государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых
результатов этогоблока на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность
обучающихся,  ведется  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,
составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  -  с  помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий образовательный уровень.

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться» приводятся
планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и  углубляющих понимание опорного учебного
материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного
предмета. 

Уровень достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,
могут  продемонстрировать    только   отдельные   мотивированные   и   способные
обучающиеся.

  В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со
всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных
действий,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведется преимущественно в ходепроцедур,  допускающих  предоставление  и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
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На  уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

 четырех  междисциплинарных  учебных  программ  «Формирование  универсальных
учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»;

 учебных  программ  по  всем  предметам - «Русский язык», «Литература»,  «Родной
язык  (русский)»,  «Родная  литература  (русская)»,  «Иностранный  язык  (английский)»,
«Второй  иностранный  язык  (немецкий)»,  «История  России.  Всеобщая  история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Так  как  школа  является  образовательным  учреждением  с  повышенными
требованиями,  есть  классы с  углубленным изучением отдельных предметов,  кадетские
классы  и  классы  «ИТ-вектор»  то  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения
планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,
включаются  в  материалы итогового контроля  по  предметам,  являющимся  ведущими в
программе или изучаются на углубленном уровне:
в    классах «ИТ – вектор» –    «Математика» и  «Информатика»,
в филологических классах –  «Русский язык» и  «Литература»,
в кадетских классах – «ОБЖ» и «физическая культура»,
в инженерном классе  – «Математика» и «Физика»,
в юридическом классе -  «Обществознание» и «История»
в социальных классах – «Обществознание» и «Литература». 
Основные цели такого включения:
1)  предоставление  возможности  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений;
2)  выявление  динамики  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся.

При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий  этой  группы  не  является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Достижение планируемых
результатов этого блока может вестись в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты могут фиксироваться в виде накопленной оценки (например,  в
форме  портфеля  достижений,  накопительных  баллов  и  т.д.)  и  учитываться  при
определении итоговой оценки, что обязательно отражено в  рабочей программе учителя-
предметника. Таким образом, при организации образовательного процесса, направленного
на реализацию и достижение планируемых результатов, педагогический коллектив школы
использует  педагогические  технологии,  основанные  на  дифференциации  требований  к
подготовке обучающихся.

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

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

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

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

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

 формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

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

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

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

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

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

 основы ценностных суждений и оценок;

 уважение к  величию  человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество
и   предрассудки,   развивать   теоретическое   знание,   продвигаться  в  установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

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

В  рамках  работы  по  преемственности  в  основной  школе  на  всех  предметах
продолжается   работа   по   формированию   и   развитию   основ   читательской
компетенции. Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих
дальнейших планов:  продолжения   образования   и   самообразования,    осознанного
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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.

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

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется формированию:

 основ  гражданской идентичности   личности (включая когнитивный,  эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);

 основ   социальных   компетенций   (включая   ценностно-смысловые   установки   и
моральныенормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

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

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

 целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым  областям  знания  и  видам
деятельности,  педагогическая  поддержка  любознательности  и  избирательности
интересов;

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

 формирование  навыков  взаимо-  и   самооценки,   навыков  рефлексии  на  основе
использования критериальной системы оценки;

 организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей  (в   том  числе
предпрофессиональных    проб)    за    счет    использования    дополнительных
возможностей  образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов,  вводимых
образовательным   учреждением,   программы   формирования   ИКТ-компетентности
школьников;   программы   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности;
программы  внеурочной  деятельности;  программы  профессиональной  ориентации;
программы   экологического   образования;   программы   дополнительного   образования,
иных возможностей образовательного учреждения;
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 целенаправленное формирование в курсе технологии  представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными  профессиями  к
подготовке и личным качествам будущего труженика;

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

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

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется:

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

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

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

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется:

 практическому   освоению   обучающимися    основ    проектно-исследовательской
деятельности;

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

 практическому  освоению методов  познания,  используемых  в  различных  областях
знания  и  сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного
аппарата,  регулярному  обращению  в  учебном  процессе  использованию  общеучебных
умений, знаково-символических средств,  широкого  спектра  логических  действий  и
операций.

В  рамках  работы  по  преемственности  при  изучении  учебных  предметов
обучающиеся  усовершенствуют   приобретенные   на   уровне   начального   общего
образования   навыки работы с  информацией и  пополнят  их.  Они смогут  работать  с
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся 
усовершенству
ют

 навык поиска информации в компьютерных и  некомпьютерных
источниках информации;
 приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин;
 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты
поиска;
 умение  передавать  информацию   в  устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа  (т. е.
сочетания  текста, изображения,  звука, ссылок между разными
информационными компонентами).

Обучающиеся
приобретут

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

Обучающиеся
смогут
использовать

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

Выпускники
получат
возможность
научиться

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

1.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента
(когнитивность  (лат. cognitio, «познание,изучение, осознание») — способность к

умственному восприятию и переработке внешней информации)
будут  историко-географический образ, включая представление о территории
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сформированы: и границах России, ее географических особенностях, знание основных
исторических  событий  развития  государственности  и общества;

 знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;

 образ социально-политического устройства - представление о
государственной организации России, знание государственной
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; знание
положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений;

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России;

 освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового
культурного наследия;

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи
между общественными и политическими событиями; экологическое
сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;

 знание основных принципов и правил отношения к природе;

 знание  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровье-сберегающих
технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов
будут 
сформированы:

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;

 уважение к другим народам России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном
признании;

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента
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будут 
сформированы:

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие  в
детских  и  молодежных  общественных  организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);

 готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия;

 умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;

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

 устойчивый  познавательный интерес и становление  мыслообразующей
функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования.
Выпускник
получит
возможность
для
формирования:

 выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и
интереса к учению;

 готовности  к самообразованию и самовоспитанию; адекватной
позитивной самооценки и Я-концепции;

 компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в
поступках и деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

Регулятивные  универсальные учебные действия

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
1) целеполаганию, включая
постановку новых целей,
преобразование практической задачи в
познавательную;
2) самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе
учета выделенных учителем
ориентиров   действия   в   новом

1) самостоятельно  ставить  новые
учебные цели и задачи;
2) построению жизненных планов во
временной перспективе;
3) при планировании достижения целей
самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
4) выделять   альтернативные   способы
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учебном материале;
3) планировать пути  достижения
целей; 
4) устанавливать целевые
приоритеты;
5) уметь самостоятельно
контролировать свое время и
управлять им;
6) принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров;
7) осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по способу действия;
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
8) адекватно  самостоятельно
оценивать  правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его
реализации;
9) основам прогнозирования как
предвидения будущих событий и
развития процесса.

достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;
5) основам саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности в форме
осознанного  управления  своим  поведением и
деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
6) осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
7) адекватно  оценивать  объективную
трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на
решение за дачи;
8) адекватно  оценивать  свои
возможности достижения цели
определенной сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности;
9) основам  саморегуляции  эмоциональных
состояний;
10) прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и  препятствия
на  пути  достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

1) учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к координации различных
позиций в сотрудничестве;
2) формулировать  собственное
мнение  и  позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
устанавливать  и  сравнивать  разные
точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
3) аргументировать  свою  точку
зрения,  спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для

1) учитывать и координировать отличные
от собственной  позиции  других  людей,  в
сотрудничестве;
2) учитывать  разные  мнения  и  интересы
и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
3) продуктивно разрешать конфликты на
основе   учета   интересов   и   позиций
всех участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов; 
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оппонентов образом; задавать  вопросы,
необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
4) адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно  использовать
речевые  средства для решения
различных коммуникативных задач;
5) осуществлять взаимный контроль и
оказывать  в  сотрудничестве
необходимую  взаимопомощь;
6) владеть устной и письменной
речью; строить  монологическое
контекстное высказывание;
7) организовывать и планировать
учебное сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками, определять  цели  и
функции  участников, способы
взаимодействия;
8) планировать общие способы
работы; осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий партнера,
уметь убеждать; работать в группе -
устанавливать рабочие отношения,
эффективно   сотрудничать   и
способствовать  продуктивной
кооперации; интегрироваться  в
группу  сверстников  и строить
продуктивное  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми;
9) основам коммуникативной
рефлексии; использовать  адекватные
языковые  средства  для  отображения
своих  чувств,  мыслей, мотивов и
потребностей;
10) отображать в речи (описание,
объяснение) содержание  совершаемых
действий  как  в форме  громкой
социализированной  речи, так и в
форме внутренней речи.

4) брать  на  себя  инициативу  в
организации совместного действия (деловое
лидерство);
5)  оказывать  поддержку  и  содействие
тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
6) осуществлять  коммуникативную
рефлексию   как   осознание   оснований
собственных действий и действий партнера;
7) в процессе коммуникации достаточно
точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру   необходимую
информацию   как ориентир для построения
действия; вступать в диалог, а также
участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать   в   дискуссии   и
аргументировать свою  позицию,  владеть
монологической  и диалогической  формами
речи  в  соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка;
8) следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного
отношения к партнерам, внимания к
личности другого,   адекватного
межличностного   восприятия,  готовности
адекватно  реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности; 
9) устраивать  эффективные  групповые
обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между  членами  группы  для
принятия  эффективных совместных
решений;
10) в совместной деятельности чётко
формулировать   цели   группы   и
позволять   ее участникам  проявлять
собственную  энергию для достижения этих
целей.

Познавательные универсальные учебные действия

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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научиться:
1) основам   реализации   проектно-
исследовательской деятельности;
2) проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя;
3) осуществлять  расширенный  поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
4) создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
5) осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
6) давать определение понятиям;
7) устанавливать причинно-следственные связи;
8) осуществлять  логическую  операцию
установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
9) обобщать понятия - осуществлять
логическую  операцию  перехода  от  видовых
при- знаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим  объемом  к  понятию  с  большим
объемом;
10)осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания  и  критерии  для  указанных
логических операций;
11) строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
строить  логическое  рассуждение, включающее
установление   причинно-следственных связей;
12) объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
13)   основам ознакомительного,   изучающего,
усваивающего и поискового чтения; 
14) структурировать  тексты,  включая  умение
выделять  главное  и  второстепенное,  главную
идею  текста,  выстраивать  последовательность
описываемых событий;
15) работать с метафорами - понимать
переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять  обороты  речи,  построенные  на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.

1) основам рефлексивного
чтения;
2) ставить   проблему,
аргументировать   ее
актуальность;
3) самостоятельно  проводить
исследование на основе
применения методов наблюдения
и эксперимента; 
4) выдвигать гипотезы о связях

и закономерностях  событий,
процессов,  объектов;
5) организовывать исследование
с целью проверки гипотез;
6) делать  умозаключения
(индуктивное  и  по аналогии) и
выводы на основе аргументации.
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1.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

В  рамках  предметов,  внеурочной  деятельности,  реализации  проекта  «ИТ-вектор
образования» Агентства  информатизации  и  связи  Удмуртской  Республики,  проекта
«Политехнический кластер» с  БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им.
С.Н. Борина»  (направление – «графический дизайн») и работы в СДО.34 на платформе
Moodle при выполнении дистанционных заданий.
 
Обращение с устройствами ИКТ
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) подключать   устройства   ИКТ   к
электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
2) соединять устройства ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер,  измерительные  устройства)  с
использованием  проводных  и  беспроводных
технологий;
3) правильно включать и выключать  устройства
ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
4) осуществлять  информационное  подключение
к  локальной  сети  и  глобальной  сети Интернет;
5) входить  в  информационную  среду
образовательного  учреждения,  в  том числе  через
Интернет,   размещать   в   информационной среде
различные информационные объекты; 
6) выводить  информацию  на  бумагу,  правильно
обращаться с расходными материалами; 
7) соблюдать  требования  техники  безопасности,
гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения при
работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности
учитывающие  специфику  работы  с  различными
экранами.

осознавать и использовать в
практической деятельности
основные психологические
особенности  восприятия
информации человеком.

Результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов   «Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

 Фиксация изображений и звуков
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) осуществлять   фиксацию   изображений   и 1) различать  творческую  и
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звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию
хода  и  результатов  проектной деятельности;
2) учитывать  смысл  и  содержание
деятельности при организации фиксации,
выделять для  фиксации  отдельные  элементы
объектов   и   процессов,  обеспечивать   качество
фиксации существенных элементов; выбирать
технические  средства  ИКТ  для фиксации
изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
3) проводить  обработку  цифровых
фотографий  с использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов,
4) создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
5) проводить обработку цифровых
звукозаписей с  использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов,
осуществлять видеосъемку   и   проводить монтаж
отснятого материала с использованием
возможностей  специальных  компьютерных
инструментов.

техническую  фиксацию  звуков  и
изображений;
2) использовать  возможности
ИКТ в творческой   деятельности,
связанной   с   искусством;
3) осуществлять  трехмерное
сканирование.

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной
деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
1) создавать текст на русском языке с
использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
2) сканировать  текст  и  осуществлять
распознавание сканированного текста;
осуществлять редактирование и
структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
создавать   текст  на  основе  расшифровки
аудиозаписи, в том числе  нескольких  участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
использовать средства орфографического и
синтаксического контроля  русского текста и

1) создавать  текст  на
иностранном  языке  с
использованием   слепого
десятипальцевого  клавиатурного
письма;
2) использовать   компьютерные
инструменты,  упрощающие
расшифровку аудиозаписей.
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текста на иностранном языке.

Результаты   достигаются   преимущественно   в  рамках  предметов   «Русский   язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться:
1) создавать различные геометрические объекты с
использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; создавать
диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классифакационные,
организационные,  родства)  в сооветствии с
решаемыми задачами; создавать
специализированные   карты  и диаграммы:
географические, хронологические;
2) создавать графические  объекты проведением
рукой произвольных линий с использованием
специализированных  компьютерных инструментов
и устройств

создавать  мультипликационные
фильмы; создавать виртуальные
модели трехмерных объектов.

Результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов   «Технология»,
«Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Математика»,  а  также  во  внеурочной
деятельности.

Создание музыкальных и звуковых сообщений
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
использовать звуковые и музыкальные
редакторы; звукозаписи   и микрофоны.

использовать музыкальные   
редакторы,

клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих
задач.

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во
внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
1) организовывать сообщения в виде
линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного
просмотра через браузер;
2) работать  с  особыми видами  сообщений:
диаграммами  (алгоритмическими,
концептуальными,  классификационными,

1) проектировать дизайн сообщений
в соответствии  с  задачами  и
средствами  доставки;
2) понимать сообщения, используя
при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, раз личные
инструменты  поиска,  справочные
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организационными,  родства),  картами
(географическими,  хронологическими)  и
спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе
в  системах глобального позиционирования;
проводить деконструкцию сообщений,
выделение   в   них   структуры,   элементов
и фрагментов;
3) использовать  при  восприятии
сообщений внутренние и внешние ссылки;
формулировать вопросы к сообщению,
создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
избирательно  относиться  к  информации  в
окружающем   информационном
пространстве, отказываться от  потребления
ненужной информации.

источники (включая двуязычные).

Результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов   «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при
изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) выступать с аудиовидеоподдержкой,
включая выступление  перед дистанционной
аудиторией;
2) участвовать   в   обсуждении   (аудио-
видеофорум,  текстовый  форум)  с
использованием возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты
для информационного обмена;
3) осуществлять  образовательное
взаимодействие в информационном
пространстве  школы (получение и выполнение
заданий, получение комментариев,
совершенствование   своей   работы,
формирование портфолио);
4) соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с уважением относиться
к  частной  информации  и  информационным
правам других людей.

1) взаимодействовать  в
социальных  сетях, работать в
группе над сообщением (вики);
участвовать в форумах в
социальных образовательных
сетях;
2) взаимодействовать с
партнерами с использованием
возможностей Интернета.

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации
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 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

1)  использовать   различные   приемы   поиска
информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,
строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска; использовать
приемы  поиска  информации на персональном
компьютере, в информационной  среде
учреждения  и  в  образовательном пространстве;
2)  использовать  различные  библиотечные,  в
том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
3)  искать информацию в различных базах
данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
4)  формировать   собственное   информационное
пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные
источники, размещать  информацию  в
Интернете.

1)    создавать и заполнять
различные определители;
2) использовать   различные
приемы   поиска информации  в
Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.

Результаты    достигаются  преимущественно   в   рамках  предметов  «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) вводить  результаты  измерений  и  другие
цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической, и визуализации; строить
математические модели;
2) проводить эксперименты и исследования в
виртуальных  лабораториях  по  естественным
наукам, математике и информатике.

1) проводить  естественно-
научные  и  социальные измерения,
вводить результаты измерений и
других цифровых данных и
обрабатывать их, в том числе
статистически и с помощью
визуализации;
2) анализировать результаты
своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов
«Обществознание», «Математика».

Моделирование и проектирование, управление
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

34



1) моделировать  с  использованием
виртуальных конструкторов;
2) конструировать и моделировать с
использованием  материальных конструкторов  с
компьютерным   управлением   и   обратной
связью;
3) моделировать   с   использованием   средств
программирования;
4) проектировать  и  организовывать  свою
индивидуальную   и   групповую  деятельность,
организовывать  свое  время  с  использованием
ИКТ.

проектировать  виртуальные  и
реальные объекты и процессы,
использовать  системы
автоматизированного
проектирования.

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов  «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

1.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

1) планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приемы,
адекватные исследуемой проблеме;
2) выбирать и использовать методы,
релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на
которые могут быть получены путем
научного   исследования,   отбирать
адекватные методы  исследования,
формулировать  вытекающие из
исследования выводы; использовать такие
математические методы и  приёмы,  как
абстракция  и  идеализация, доказательство,
доказательство  от  противного,
доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
3) использовать   такие   естественно-
научные методы и приемы, как
наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент,  моделирование,
использование математических моделей,

1) Самостоятельно  задумывать,
планировать и выполнять учебное

исследование, учебный и социальный
проект; использовать догадку,
озарение, интуицию; использовать
такие  математические  методы  и
приемы,  как  перебор  логических
возможностей,  математическое
моделирование;
2)  использовать  такие  естественно-
научные методы и приемы, как
абстрагирование от привходящих
факторов, проверка на совместимость
с другими известными фактами;
использовать  некоторые  методы
получения знаний, характерные для
социальных и исторических  наук:
анкетирование,  моделирование, поиск
исторических образцов; использовать
некоторые   приемы
художественного   познания   мира:
целостное отображение  мира,
образность,  художественный
вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и
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теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/ теории;
использовать некоторые методы получения
знаний, характерные для социальных и
исторических   наук:   постановка
проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение,
использование статистических данных,
интерпретация фактов;
4) ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения,  использовать  языковые
средства, адекватные обсуждаемой
проблеме; отличать  факты  от  суждений,
мнений  и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам,
реконструировать их основания;
5) видеть  и  комментировать  связь
научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении,
распространении и применении научного
знания.

единичного, оригинальность;
3) целенаправленно   и   осознанно
развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые
языковые средства; осознавать свою
ответственность за достоверность
полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.

1.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

В  рамках  реализации  муниципального  проекта  «Методическое  сопровождение
деятельности  педагогов  по  развитию  речевых  компетенций  обучающихся»  ИМЦ
«Альтернатива» г.Ижевска.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) ориентироваться в содержании текста и
понимать его целостный смысл:
-определять главную тему, общую цель или
назначение текста;
-выбирать из текста или придумать
заголовок,  соответствующий  содержанию
и  общему смыслу текста;
-формулировать тезис, выражающий общий
смысл текста;
-предвосхищать   содержание   предметного
плана  текста  по  заголовку и  с  опорой  на
предыдущий опыт;
-объяснять порядок частей/инструкций,

анализировать  изменения  своего
эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки
полученной информации и ее
осмысления.
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содержащихся в тексте;
-сопоставлять  основные  текстовые  и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы;
2) находить в тексте требуемую
информацию (пробегать  текст  глазами,
определять  его основные  элементы,
сопоставлять  формы выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими,
находить необходимую  единицу
информации в тексте);
3) решать  учебно-познавательные  и
учебно- практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:
-определять назначение разных видов
текстов;
-ставить перед собой цель чтения,
направляя  внимание  на  полезную  в
данный  момент информацию;
-различать  темы  и подтемы  специального
текста;
-выделять  главную  и  избыточную
информацию;
-прогнозировать  последовательность
изложения идей текста;
-сопоставлять  разные  точки  зрения  и
разные  источники  информации  по
заданной теме;
-выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов и мыслей;
-формировать на основе текста систему
аргументов  (доводов)  для  обоснования
определённой позиции;
-понимать  душевное  состояние  персонажей
текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
структурировать  текст,  используя  нумерацию выявлять  имплицитную

37



страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения; преобразовывать   текст,
используя   новые формы представления
информации: формулы,  графики,  диаграммы,
таблицы  (в  том числе динамические,
электронные, в частности в практических
задачах), переходить от одного представления
данных к другому; интерпретировать текст:
-сравнивать   и   противопоставлять
заключенную в тексте информацию разного
характера;
-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
-делать выводы из сформулированных посылок;
-выводить заключение о намерении автора или
главной мысли текста.

информацию  текста  на  основе
сопоставления  иллюстративного
материала  с  информацией
текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
1) откликаться на содержание текста: 
-связывать  информацию,  обнаруженную  в
тексте, со знаниями из других источников;
 -оценивать утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих представлений о
мире;
-находить  доводы  в  защиту  своей  точки
зрения;
2) откликаться на форму текста: оценивать не
только содержание текста, но и его форму, а в
целом - мастерство его исполнения;
3) на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность  получаемой информации,
пробелы  в  информации  и  находить  пути
восполнения этих пробелов;
4) в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
5) использовать полученный опыт восприятия
информационных объектов для обогащения

1) критически  относиться  к
рекламной  информации;
2) находить способы проверки
противоречивой информации;
3) определять   достоверную
информацию   в случае  наличия
противоречивой  или  конфликтной
ситуации.
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чувственного  опыта,  высказывать  оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).

1.3.5. Предметные результаты

 1.3.5.1.  Русский язык

Речь и речевое общение
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 использовать   различные   виды
монолога   (повествование,  описание,
рассуждение;

 сочетание  разных  видов  монолога)  в
различных ситуациях общения;

 использовать  различные  виды  диалога  в
ситуациях  формального  и  неформального,
межличностного  и  межкультурного  общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в
типичных ситуациях общения;

 оценивать образцы устной
монологической и диалогической речи с точки
зрения соответствия  ситуации  речевого
общения,  достижения коммуникативных целей
речевого взаимодействия,  уместности
использованных языковых средств;

 предупреждать  коммуникативные  неудачи
в процессе речевого общения.

 выступать перед аудиторией с
небольшим докладом;

 публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою
позицию; участвовать  в
коллективном  обсуждении проблем,
аргументировать   собственную
позицию, доказывать ее, убеждать;
понимать основные причины
коммуникативных неудач и
объяснять их.

Речевая деятельность
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Аудирование
 различным  видам  аудирования  (с  полным
пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением информации);

 передавать содержание аудиотекста в
соответствии  с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;

 понимать и формулировать в устной форме
тему,  коммуникативную  задачу,  основную

 понимать явную и скрытую
(подтекстовую)   информацию
публицистического текста (в том
числе в СМИ),  анализировать  и
комментировать ее в устной
форме.
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мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического,   официально-делового,
художественного  аудиотекстов, распознавать в
них основную и дополнительную
информацию, комментировать ее в устной
форме;

 передавать   содержание   учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного   аудио-текстов   в   форме
плана,   тезисов,   ученического   изложения.

Чтение
 понимать содержание прочитанных учебно-
научных,   публицистических
(информационных   и аналитических,
художественно- публицистических   жанров),
художественных текстов и воспроизводить их
в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме  ученического
изложения (подробного, выборочного,  

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);

 использовать практические умения
ознакомительного,   изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в
соответствии  с поставленной
коммуникативной задачей; передавать
схематически  представленную информацию в
виде связного текста; использовать   приемы
работы  с   учебной книгой, справочниками  и
другими  информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;

 отбирать и систематизировать материал на
определенную   тему,   анализировать
отобранную информацию и интерпретировать
ее в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

 понимать,  анализировать,
оценивать  явную и скрытую
(подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной
функционально-стилевой  и
жанровой  принадлежности;

 извлекать  информацию  по
заданной  проблеме  (включая
противоположные  точки зрения на
ее решение) из различных
источников  (учебно-научных
текстов,  текстов СМИ, в том
числе представленных в
электронном виде на различных
информационных носителях,
официально-деловых  текстов),
высказывать   собственную   точку
зрения на решение проблемы.

Говорение
 создавать устные монологические и
диалогические  высказывания  (в  том  числе
оценочного характера) на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе
лингвистические, а также темы, связанные с

 создавать  устные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров  в  учебно-научной  (на
материале изучаемых учебных
дисциплин), социально- культурной

40



содержанием других изучаемых учебных
предметов)  разной   коммуникативной
направленности  в  соответствии  с  целями  и
ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история, участие
в беседе, споре);

 обсуждать  и  четко  формулировать  цели,
план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;
извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать материал
на определенную тему и передавать его в уст-
ной форме с учетом заданных условий
общения;

 соблюдать в практике устного речевого
общения  основные  орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику
и фразеологию, правила речевого этикета.

и деловой сферах общения;
выступать перед аудиторией с
докладом; публично защищать
проект, реферат; участвовать  в
дискуссии  на  учебно-научные
темы,  соблюдая  нормы  учебно-
научного общения;

 анализировать и оценивать
речевые высказывания  с  точки
зрения  их  успешности  в
достижении прогнозируемого
результата.

Письмо
 создавать письменные монологические
высказывания разной     коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на
социально-культурные,   нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
излагать  содержание  прослушанного  или
прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а
также тезисов, плана;

 соблюдать   в  практике  письма  основные
лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику
и фразеологию.

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы
выступления, конспекты;

 писать резюме, деловые письма,
объявления с учетом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним,
и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.

Текст
 анализировать   и   характеризовать   тексты
различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с

 создавать  в  устной  и
письменной  форме учебно-научные
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точки   зрения   смыслового   содержания   и
структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому
произведению; осуществлять информационную
переработку текста, передавая его содержание
в виде  плана  (простого,  сложного),  тезисов,
схемы, таблицы;

 создавать   и   редактировать   собственные
тексты различных типов речи, стилей, жанров
с  учетом  требований  к  построению
связного текста.

тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект,
участие в беседе, дискуссии),

официально-деловые

 тексты (резюме, деловое письмо,
объявление)  с  учетом  внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой
употребления  в  них  языковых
средств.

        
   Функциональные разновидности языка
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
 владеть практическими умениями различать
тексты  разговорного  характера,  научные,
публицистические,  официально-деловые, тексты
художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,
лингвистические  особенности  на  уровне
употребления  лексических  средств,  типичных
синтаксических конструкций);

 различать  и  анализировать  тексты  разных
жанров  научного  (учебно-научного),
публицистического, официально-делового
стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление,
статья,  интервью,  очерк  как жанры
публицистического стиля; расписка,
доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи);

 создавать устные и письменные
высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, интервью,
репортаж  как  жанры  публицистического
стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ,
беседа,   спор   как   жанры   разговорной речи;
тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие
разные функцинально-смысловые типы речи);

 оценивать  чужие  и  собственные  речевые

 различать и анализировать
тексты разговорного  характера,
научные,  публицистические,
официально-деловые,  тексты
художественной литературы с точки
зрения специфики использования в них
лексических, морфологических,
синтаксических средств;

  создавать   тексты   различных
функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия,  реферат,
тезисы,  конспект   как жанры
учебно-научного  стиля),
участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме,
деловое письмо, объявление в
официально-деловом стиле;

  готовить  выступление,
информационную заметку,  сочинение-
рассуждение  в  публицистическом
стиле;

  принимать участие в  беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого
поведения;

 создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские письма
с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в
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высказывания разной функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия
их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

 исправлять речевые недостатки,
редактировать текст;

 выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему.

соответствии  со  спецификой
употребления языковых средств;

 анализировать  образцы  публичной
речи  с точки зрения ее композиции,
аргументации, языкового
оформления,   достижения
поставленных коммуникативных
задач; выступать перед аудиторией
сверстников с небольшой
протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 характеризовать основные социальные
функции русского языка в России и мире,
место   русского   языка   среди   славянских
языков,  роль  старославянского  (церковно-
славянского)  языка  в  развитии  русского
языка;

 определять различия между литературным
языком  и  диалектами, просторечием,
профессиональными   разновидностями   языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;

 оценивать использование основных
изобразительных средств языка.

 характеризовать  вклад  выдающихся
лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика.
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
 проводить фонетический анализ слова;
соблюдать основные орфоэпические
правила  современного  русского
литературного языка;

 извлекать   необходимую
информацию   из орфоэпических
словарей  и  справочников; использовать
ее  в  различных  видах  деятельности.

 опознавать основные выразительные
средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и
поэтические тексты;

 извлекать   необходимую   информацию
из мультимедийных орфоэпических
словарей и справочников;

 использовать  ее  в  различных  видах
деятельности.

Морфемика и словообразование

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:
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 делить слова на морфемы на основе
смыслового,   грамматического   и
словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы
словообразования;

 анализировать и самостоятельно
составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;

 применять знания и умения по
морфемике и словообразованию  в
практике  правописания, а также при
проведении грамматического и
лексического анализа слов.

 Характеризовать словообразовательные
цепочки   и   словообразовательные
гнезда, устанавливая  смысловую  и
структурную связь однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные
средства  словообразования  в
художественной речи и оценивать их;

 извлекать   необходимую
информацию   из морфемных,
словообразовательных и
этимологических  словарей  и
справочников,  в том числе
мультимедийных;

 использовать этимологическую
справку для объяснения   правописания   и
лексического значения слова.

Лексикология и фразеология

Выпускник научится: Выпускник  получит  возможность
научиться:

 проводить  лексический  анализ  слова,
характеризуя  лексическое  значение,
принадлежность слова к группе
однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное  значение
слова,  принадлежность слова к активной
или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую
окраску слова;

 группировать слова по тематическим
группам;

 подбирать к словам синонимы,
антонимы; опознавать фразеологические
обороты; соблюдать лексические нормы в
устных и письменных высказываниях;

 использовать лексическую синонимию
как средство  исправления  неоправданного
по- втора в речи и как средство связи
предложений в тексте;

 опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении
слова (метафора, эпитет, олицетворение);

 пользоваться различными видами
лексических словарей (толковым

 объяснять общие принципы
классификации словарного состава
русского языка;

  аргументировать  различие
лексического  и грамматического
значений слова;

  опознавать омонимы разных видов; 

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

 опознавать основные выразительные
средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной
речи и оценивать их;

 объяснять особенности употребления
лексических  средств  в  текстах
научного  и официально-делового стилей
речи; 

 извлекать   необходимую
информацию   из лексических словарей
разного типа (толкового словаря,
словарей синонимов, антонимов,
устаревших  слов,  иностранных  слов,
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словарем, словарем  синонимов,
антонимов,  фразеологическим словарем) и
использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.

фразеологического словаря) и
справочников, в том числе
мультимедийных; использовать   эту
информацию в различных видах
деятельности.

Морфология
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 опознавать  самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы;
служебные части речи;

 анализировать  слово  с  точки  зрения
его принадлежности к той или иной части
речи; употреблять формы слов различных
частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного
языка;

  применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в
различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической
омонимии,  существенные  для  решения
орфографических и пунктуационных
задач.

 анализировать   синонимические
средства морфологии;

  различать грамматические омонимы;

  опознавать основные выразительные
средства морфологии в
публицистической и художественной
речи и оценивать их;

 объяснять особенности  употребления
морфологических средств в текстах
научного и официально-делового стилей
речи; 

 извлекать   необходимую   информацию
из словарей  грамматических
трудностей,  в том числе
мультимедийных;

 использовать   эту   информацию   в
различных видах деятельности.

Синтаксис
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 опознавать  основные  единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение)
и их виды; анализировать   различные
виды   словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения структурной   и   смысловой
организации, функциональной
предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в
соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка;

 использовать разнообразные
синонимические   синтаксические
конструкции   в   собственной речевой
практике;

 анализировать   синонимические
средства синтаксиса;

 опознавать основные выразительные
средства синтаксиса в
публицистической и художественной
речи и оценивать их;

 объяснять особенности
употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

 анализировать  особенности
употребления синтаксических
конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических
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 применять синтаксические знания и
умения в практике правописания, в
различных видах анализа.

качеств, требований выразительности
речи.

Правописание: орфография и пунктуация
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 соблюдать орфографические и
пунктуационные  нормы  в  процессе  письма
(в объеме содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);

 обнаруживать   и   исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
извлекать   необходимую   информацию   из
орфографических словарей и справочников;
использовать ее в процессе письма.

 демонстрировать  роль
орфографии; и  пунктуации в
передаче смысловой стороны речи;

 извлекать   необходимую
информацию   из мультимедийных
орфографических  словарей и
справочников по правописанию;
использовать эту информацию в
процессе письма.

Язык и культура
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 выявлять  единицы  языка  с  национально-
культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества,
в художественной литературе и исторических
текстах;

 приводить  примеры,  которые  доказывают,
что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;

 уместно использовать правила русского
речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни.

 характеризовать  на  отдельных
примерах взаимосвязь  языка,
культуры  и  истории народа -
носителя языка;

 анализировать и сравнивать
русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России
и мира.

1.3.5.2. Литература

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

 владеть  различными  видами  пересказа,
пересказывать  сюжет;  выявлять  особенности
композиции,  основной  конфликт,  вычленять
фабулу (7 кл.);

 оценивать систему персонажей (7 кл.);

 находить  основные  изобразительно-

 выделять,  определять,  находить,
перечислять  признаки,  черты,
повторяющиеся детали и т.п.
-  определять  художественную
функцию той или иной детали, приема
и т.п.;
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выразительные  средства,  характерные  для
творческой  манеры  писателя,  определять  их
художественные  функции  (7  кл.);  выявлять
особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);

 определять  родожанровую  специфику
художественного произведения (7-9 кл.);

 объяснять  свое  понимание  нравственно-
философской,  социально-  исторической  и
эстетической  проблематики  произведений  (7-9
кл.);

 выделять  в  произведениях  элементы
художественной  формы  и  обнаруживать  связи
между  ними  (7  кл.),  постепенно  переходя  к
анализу  текста;  анализировать  литературные
произведения разных жанров (8-9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев,  событий,  характер  авторских
взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом
произведения  (в  каждом  классе  -  на  своем
уровне);

 пользоваться  основными  теоретико-
литературными  терминами  и  понятиями  (в
каждом классе - умение пользоваться терминами,
изученными в этом и предыдущих классах)  как
инструментом  анализа  и  интерпретации
художественного текста;

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

 собирать  материал  и  обрабатывать
информацию,  необходимую  для  составления
плана,  тезисного  плана,  конспекта,  доклада,
написания  аннотации,  сочинения,  эссе,
литературно-творческой  работы,  создания
проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под  руководством  учителя
выбранную  литературную  или
публицистическую  тему,  для  организации
дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);

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

-  определять  позицию  автора  и
способы ее выражения;
-  интерпретировать  выбранный
фрагмент произведения;
- объяснять (устно, письменно) смысл
названия произведения;
- озаглавливать предложенный текст
(в  случае  если  у  литературного
произведения нет заглавия);
- писать сочинение-интерпретацию;
- писать рецензию на произведение, не 
изучавшееся на уроках литературы.
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 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть
произведения/фрагменты  произведений
художественной  литературы,  передавая  личное
отношение к произведению (5-9 класс);

 ориентироваться  в  информационном
образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,
специальной литературой (5-9 кл.);

 пользоваться  каталогами  библиотек,
библиографическими  указателями,  системой
поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе -
на своем уровне).

Устное народное творчество
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст;

различать   фольклорные   и   литературные
произведения,  обращаться  к  пословицам,
поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приемам в
различных  ситуациях  речевого  общения,
сопоставлять фольклорную сказку и ее
интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);

выделять нравственную проблематику
фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего
и русского народов, формирования
представлений о русском национальном
характере;

видеть  черты  русского  национального
характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего
народа в героях народных сказок и былин;

учитывая  жанрово-родовые  признаки
произведений  устного  народного  творчества,
выбирать  фольклорные  произведения  для
самостоятельного чтения;

целенаправленно использовать малые
фольклорные   жанры   в   своих   устных   и
письменных высказываниях;

сравнивая  сказки,  принадлежащие
разным  народам,   видеть   в   них
воплощение  нравственного идеала
конкретного народа  (находить
общее   и   различное   с   идеалом
русского и своего народов);

рассказывать    о    самостоятельно
прочитанной   сказке,   былине,
обосновывая  свой выбор;

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

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

выбирать  произведения  устного
народного  творчества  разных
народов  для  самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными
целевыми  установками;
устанавливать    связи    между
фольклорными   произведениями
разных   народов   на  уровне
тематики,   проблематики,   образов
(по принципу сходства и различия).
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определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки и былины,
соблюдая  соответствующий  интонационный
рисунок устного рассказывания; пересказывать
сказки,  четко  выделяя  сюжетные   линии,   не
пропуская   значимых композиционных
элементов,  используя  в своей речи
характерные для народных сказок
художественные приемы;

выявлять  в  сказках характерные
художественные  приемы  и  на  этой  основе
определять  жанровую  разновидность  сказки,
отличать литературную сказку от фольклорной;

видетьнеобычноевобычном  устанавливать
неочевидные  связи  между  предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя
загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 
вв. Литература народов России. Зарубежная литература

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

осознанно   воспринимать
художественное произведение 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 читателю, современнику и
потомку; определять для себя актуальную
и перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для  самостоятельного
чтения;

выявлять   и   интерпретировать
авторскую позицию, определяя свое к

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

 дифференцировать элементы
поэтики художественного  текста,
видеть  их  художественную и
смысловую функцию; сопоставлять
«чужие» тексты интерпретирующего
характера,  аргументированно оценивать
их;

 оценивать  интерпретацию
художественного текста, созданную
средствами других искусств;

 создавать   собственную
интерпретацию изученного текста
средствами других искусств;

 сопоставлять произведения русской
и мировой  литературы
самостоятельно  (или под руководством
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ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации;

определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
анализировать  и  истолковывать
произведения разной жанровой природы,
аргументированно  формулируя  свое
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 ее обработки и презентации.

учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;

 вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и
оформлять ее результаты  в  разных
форматах  (работа исследовательского
характера,   реферат, проект).

1.3.5.3. Родной  русский  язык 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки прочитанного материала;

 владеть  различными  видами
аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием  основного  содержания,  с
выборочным извлечением информации) и
информационной  переработки  текстов
различных  функциональных
разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и
комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи
(повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и
полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания
разной  коммуникативной  направленности
в зависимости от целей, сферы и ситуации

 анализировать речевые высказывания
с  точки  зрения  их  соответствия
ситуации  общения  и  успешности  в
достижении  прогнозируемого
результата;  понимать  основные
причины  коммуникативных  неудач  и
уметь объяснять их; 

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

  опознавать  различные
выразительные средства языка;

 осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 

  участвовать  в  разных  видах
обсуждения,  формулировать
собственную  позицию  и
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общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета; 

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

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

  проводить лексический анализ слова; 

 опознавать  лексические  средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение); 

  соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи

аргументировать ее, привлекая сведения
из жизненного и читательского опыта.

1.3.5.4.Родная литература
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

владеть  навыками  работы  с  учебной
книгой,  словарями  и  другими
информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки прочитанного материала; 

 владеть  различными  видами
аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием  основного  содержания,  с
выборочным извлечением информации) и
информационной  переработки  текстов
различных  функциональных
разновидностей языка; 

 воспринимать художественный текст как
произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку; 

 анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой  природы,

 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; 

  дифференцировать  элементы
поэтики  художественного  текста,
видеть их художественную и смысловую
функцию; 

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

 опознавать различные выразительные
средства языка; 

 осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и  потребностей;
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аргументированно  формулируя  своё
отношение к прочитанному;

участвовать  в  диалогическом  и
полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания
разной  коммуникативной  направленности
в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета;

анализировать  текст  с  точки  зрения  его
принадлежности  к  функционально
смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка; 

 опознавать  лексические  средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение); 

соблюдать  основные языковые нормы в
устной и письменной речи.

планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 

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

  самостоятельно  определять  цели
своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в
учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

  самостоятельно  планировать  пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных
форматах  (работа  исследовательского
характера, реферат, проект).

1.3.5.5. Иностранный язык

Коммуникативные умения
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Говорение. Диалогическая речь
 вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,соблюдая  нормы  речевого
этикета,  принятые  в  стране  изучаемого
языка.

 научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

 рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, школе,  своих  интересах,
планах  на  будущее;

 о своем городе/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план,

 делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;

 комментировать  факты  из
прочитанного /прослушанного текста
аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/прослушанному;

 кратко высказываться без
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вопросы);

 описывать   события   с   опорой   на
зрительную   наглядность   и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы); давать  краткую
характеристику  реальных людей и
литературных персонажей; передавать
основное содержание прочитанного
текста  с  опорой  или  без  опоры  на
текст/ключевые слова/ план/вопросы.

предварительной подготовки на заданную
тему  в  соответствии  с  предложенной
ситуацией общения;

 кратко  излагать  результаты
выполненной проектной работы.

Аудирование
 воспринимать на слух и понимать
основное содержание  несложных
аутентичных  текстов,   содержащих
некоторое   количество неизученных
языковых явлений; воспринимать  на  слух
и понимать  значимую/нужную/
запрашиваемую  информацию в
аутентичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных
языковых явлений.

 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
 читать  и  понимать  основное
содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих   некоторое
количество   неизученных языковых
явлений;

 читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих некоторое
количество неизученных языковых
явлений.

 читать и полностью понимать
несложные  аутентичные тексты
построенные в основном на изученном
языковом материале;

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

 игнорировать в процессе чтения
незнакомые  слова,  не  мешающие
понимать основное содержание текста;
пользоваться  сносками  и  лингво-
страноведческим справочником.

Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;

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

 делать краткие выписки из текста с
целью их  использования  в  собственных
устных высказываниях;

 составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения;

 кратко  излагать  в  письменном  виде
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стране   изучаемого языка. результаты своей проектной
деятельности;

 писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки
английского языка;

 соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

 различать коммуникативные типы
предложения по интонации;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

 выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации;

 различать   на   слух   британские
и   американские варианты
английского языка.

Орфография
 правильно писать изученные слова.  сравнивать   и   анализировать

буквосочетания английского языка и
их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные   лексические   единицы   (слова,
словосочетания, реплик и клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в
их основном значении изученные
лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основ- ной  школы  в
соответствии  с  решаемой коммуникативной
задачей;

 соблюдать   существующие   в   английском
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать  и  образовывать  родственные

 употреблять в речи в нескольких
значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики
основной школы;

 находить различия между
явлениями синонимии и антонимии;

 распознавать  принадлежность
слов  к  частям   речи   по
определенным   признакам
(артиклям, аффиксам);

 использовать языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
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слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в
соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей.

Грамматическая  сторона   речи
 оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями  и
морфологическими  формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-
значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
 -  различные  коммуникативные  типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный,
разделительный  вопросы), побудительные (в
утвердительной  и  отрицательной форме);
 - распространенные простые предложения, в
том числе с   несколькими
обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new
house last year);
  - предложения с начальным It (It's cold. It's
five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения  с  начальным  There  +  to  be
(There are a lot of trees in the park); -
сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
-  косвенную  речь  в  утвердительных  и
вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
 -  имена существительные в единственном
и множественном   числе,   образованные
по правилу и исключения;
- имена  существительные  c  определенным
/неопределенным/нулевым артиклем; 
- личные,   притяжательные,   указательные,
неопределенные,  относительные,
вопросительные местоимения;
- имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени,

 распознавать
сложноподчиненные   предложения с
придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who,
which, that;

 распознавать  в  речи
предложения  с  конструкциями as ...
as; not so ... as; either ... or; neither ...
nor;

 распознавать  в  речи  условные
предложения нереального характера
(Conditional II— If I were you, I would
start learning French); 

 использовать в речи глаголы во
временных формах действительного
залога: Past Perfect,  Present  Perfect
Continuous,  Future-in- the-Past;

 употреблять   в   речи   глаголы   в
формах страдательного залога:
Future Simple Passive, Present Perfect
Passive;

 распознавать  и  употреблять  в
речи  модальные глаголы need, shall,
might, would.
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образованные  по  правилу  и  исключения;
а также   наречия,   выражающие   количество
(many/much, few/a few, little/a little);
-  количественные  и  порядковые
числительные;
-  глаголы в наиболее употребительных
временных   формах   действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present
Perfect; глаголы в  следующих формах
страдательного  залога:  Present  Simple
Passive, Past Simple Passive;
- различные  грамматические  средства  для
выражения  будущего  времени:  Simple
Future, to be going to, Present Continuous;
-  условные предложения реального
характера (Conditional I - If I see Jim, I'll
invite him to our school party);
- модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have to, should, could).

1.3.5.6. Второй иностранный язык (немецкий язык)

Коммуникативные умения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Говорение. Диалогическая речь
 вести  диалог    в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения  в  рамках  освоенной
тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

 вести диалог-обмен мнениями;

  брать и давать интервью;

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

Говорение. Монологическая речь

 строить  связное  монологическое
высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

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

 давать  краткую  характеристику  реальных
людей и литературных персонажей;

 передавать  основное  содержание

 делать сообщение на заданную тему
на основе прочитанного;

 комментировать  факты  из
прочитанного/прослушанного  текста,
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному/
прослушанному;

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

предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться  с  опорой на
нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);

 кратко  излагать  результаты
выполненной проектной работы.

Аудирование
 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных  аутентичных
текстов,содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;

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

 выделять  основную  тему  в
воспринимаемом на слух тексте;

 использовать  контекстуальную  или
языковую  догадку  при  восприятии  на
слух текстов, содержащих незнакомые
слова.

Чтение
 читать  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащие
отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные  неизученные
языковые  явления,  нужную/
интересующую/запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

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

 выразительно  читать  вслух  небольшие
построенные на изученном языковом материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя  понимание
прочитанного.

 устанавливать  причинно-
следственную  взаимосвязь  фактов  и
событий,  изложенных  в  несложном
аутентичном тексте;

 восстанавливать  текст  из
разрозненных  абзацев  или  путем
добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
 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; 

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-

 делать краткие выписки из текста
с  целью  их  использования  в
собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail)
зарубежному  другу  в  ответ  на
электронное письмо-стимул;
 составлять  план/тезисы  устного
или письменного сообщения;
  кратко излагать в письменном виде
результаты проектной деятельности;
 писать  небольшое  письменное
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стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета,  принятых в стране  изучаемого  языка:
сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
запрашивать аналогичную информацию о друге
по  переписке;  выражать  благодарность,
извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.
(объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец/план.

высказывание с  опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;

 правильно  ставить  знаки  препинания  в
конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного
предложения,  восклицательный  знак  в  конце
восклицательного предложения;

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

 сравнивать  и  анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
 различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  слова  изучаемого
иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных
словах;

 различать  коммуникативные  типы
предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  фразы  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей  (побудительное  предложение;
общий,  специальный,  альтернативный  и
разделительный  вопросы),  в  том  числе,
соблюдая  правило  отсутствия  фразового
ударения на служебных словах.

 выражать  модальные  значения,
чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации;

 различать  британские  и
американские  варианты  английского
языка в прослушанных высказываниях.
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Лексическая сторона речи
 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;

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

 соблюдать  существующие  в  английском
языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные
слова  с  использованием  словосложения  и
конверсии  в   пределах  тематики  основной
школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

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

 -  глаголы  при  помощи  аффиксов  ‒  имена
существительные при помощи суффиксов

 -  имена  прилагательные  при  помощи
аффиксов  наречия при помощи суффикса

 -имена  существительные,  имена
прилагательные,  наречия  при  помощи
отрицательных префиксов ‒ числительные при
помощи суффиксов.

 распознавать и употреблять в речи
в  нескольких  значениях  многозначные
слова, изученные в пределах тематики
основной школы;

 знать  различия  между  явлениями
синонимии и антонимии; употреблять
в  речи  изученные  синонимы  и
антонимы  адекватно  ситуации
общения;

 распознавать и употреблять в речи
наиболее  распространенные  фразовые
глаголы;

 распознавать принадлежность слов
к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи
различные средства связи в тексте для
обеспечения  его  целостности
использовать  языковую  догадку  в
процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться о значении незнакомых
слов  по  контексту,  по  сходству  с
русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
 оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими  формами в  соответствии  с
коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-
значимом контексте;

 распознавать  и  употреблять  в  речи
различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (общий,  специальный,

 распознавать  сложноподчиненные
предложения  с  инфинитивными
группами;
 распознавать и употреблять в речи
сложноподчиненные  предложения с
придаточными;
 распознавать и употреблять в речи
предложения  с  различными
конструкциями;
 распознавать и употреблять в речи
определения,  выраженные
прилагательными, в правильном

59



альтернативный  и  разделительный  вопросы),
побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи
распространённые и  нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

 распознавать  и  употреблять  в  речи
сложносочиненные  предложения   с
сочинительными союзами;

 распознавать  и  употреблять  в  речи
сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами;

 использовать  косвенную  речь  в
утвердительных  и  вопросительных
предложениях  в  настоящем  и  прошедшем
времени;

 распознавать и употреблять в речи условные
предложения реального характера

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

 распознавать  и  употреблять  в  речи
существительные  с  определенным
/неопределенным/ нулевым артиклем;

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

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

 распознавать и употреблять  в речи наречия
времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  наречия  в
положительной, сравнительной и превосходной
степенях,  образованные  по  правилу  и
исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи

 порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи
глаголы во временных формах;
 распознавать и употреблять в речи
модальные  глаголы  (при  наличии  их  в
языке);
 распознавать  по  формальным
признакам  и  понимать  значение
неличных  форм  глагола  (инфинитива,
герундия, причастия I и II- если есть в
языке).
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количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в
наиболее употребительных временных формах
действительного залога

 распознавать  и  употреблять  в  речи
различные  грамматические  средства  для
выражения будущего времени;

 распознавать  и  употреблять  в  речи
модальные глаголы и их  эквиваленты;

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

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги
места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые  при  глаголах  в  страдательном
залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять  в  устной и письменной речи в
ситуациях  формального  и  неформального
общения  основные  нормы  речевого  этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
 представлять  родную страну  и  культуру  на
немецком языке;
 понимать  социокультурные  реалии  при
чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного
материала

 использовать  социокультурные
реалии  при  создании  устных  и
письменных высказываний;

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

1.3.5.7.  История России. Всеобщая история

История Древнего мира
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 определять место исторических
событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических  понятий,
терминов  (тысячелетие, век, до н. э., н.
э.);

 использовать  историческую  карту  как
источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;

 проводить  поиск  информации  в
отрывках исторических   текстов,
материальных   памятниках Древнего

 давать характеристику общественного
строя древних государств;

 сопоставлять  свидетельства
различных
исторических  источников,  выявляя  в
них общее и различия;

 видеть  проявления  влияния
античного  искусства в окружающей
среде;

 высказывать суждения о значении и
месте историческогои   культурного
наследия  древних обществ в мировой
истории.
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мира;

 описывать  условия  существования,
основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры;
рассказывать о событиях древней
истории; раскрывать

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

 объяснять, в чем заключались
назначение и художественные
достоинства   памятников древней
культуры:  архитектурных  сооружений,
предметов быта, произведений
искусства;

 давать  оценку наиболее значительным
событиям и личностям древней истории.

История Средних веков
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

локализовать  во  времени  общие  рамки  и
события Средневековья, этапы становления и
развития  Русского  государства;  соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей
истории;

использовать  историческую  карту  как
источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси
и других   государств   в   Средние   века,   о
направлениях   крупнейших   передвижений
людей  походов, завоеваний, колонизаций;

проводить  поиск  информации  в
исторических   текстах,   материальных

давать сопоставительную
характеристику  политического
устройства  государств
Средневековья  (Русь,  Запад,
Восток);

сравнивать  свидетельства
различных  исторических
источников, выявляя в них общее и
различия;

составлять на основе информации
учебника и дополнительной
литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других
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исторических памятниках Средневековья;

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

раскрывать  характерные,  ущественные
черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в
других государствах;
б) ценностей, господствовавших   в
средневековых   обществах, религиозных
воззрений, представлений средневекового
человека о мире;

объяснять причины и следствия ключевых
событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;

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

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

стран,  объяснять,  в  чем
заключаются  их  художественные
достоинства и значение.

История Нового времени
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 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,

 используя историческую карту,
характеризовать социально-
экономическое и плитическое
развитие России, других государств
в Новое время;

 использовать элементы
источнико  ведческого анализа  при
работе   с   историческими
материалами   (определение
принадлежности и достоверности
источника, позиций автора);

 сравнивать   развитие   России   и
других стран в Новое время,
объяснять, в чем заключались общие
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завоеваний, колонизации; 

 анализировать  информацию  из
различных источников  по  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени;

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

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

 раскрыватьхарактерные,   существенные
черты:  
а)   экономического  и  социального развития
России  и  других  стран  в  Новое время;  
б)  эволюции  политического  строя (включая
понятия  «монархия»,  «самодержавие»,

«абсолютизм»);
в) развития общественного    движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  
г)   представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени;
объяснять  причины  и  следствия  ключевых
событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей   истории   Нового   времени
(социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами);

 сопоставлять    развитие    России    и
других  стран  в  Новое  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;

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

черты и особенности; 

 применять  знания  по  истории
России  и своего края в Новое время
при составлении описаний
исторических  и  культурных
памятников своего города, края.

1.3.5.8. Обществознание
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 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Человек в социальном измерении
 использовать знания о биологическом
и социальном  в  человеке  для
характеристики его   природы,
характеризовать   основные этапы
социализации, факторы становления
личности;

 характеризовать  основные  слагаемые
здорового образа жизни;

 осознанно  выбирать  верные  критерии
для оценки безопасных условий жизни;

 на  примерах  показывать  опасность
пагубных привычек, угрожающих
здоровью; сравнивать и сопоставлять на
основе характеристики  основных
возрастных  периодов жизни  человека
возможности  и  ограничения каждого
возрастного периода;

 выделять в модельных и реальных
ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности
человека; характеризовать  собственный
социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать
примерами  смысл  понятия
«гражданство»;

 описывать гендер как социальный пол;

 приводить   примеры  гендерных
ролей,  а также  различий  в поведении
мальчиков и девочек;

 давать на основе полученных знаний
нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам
людей с ограниченными  возможностями,
своему  отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к
сверстникам;

 демонстрировать  понимание
особенностей и практическое владение
способами коммуникативной,
практической   деятельности,

 формировать положительное
отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни;

 корректировать  собственное
поведение  в соответствии с
требованиями безопасности
жизнедеятельности;

 использовать  элементы  причинно-
следственного анализа при
характеристике социальных параметров
личности;

 описывать  реальные  связи  и
зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
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используемыми в процессе познания
чело- века и общества.

Ближайшее социальное окружение
 характеризовать  семью  и  семейные
отношения;

 оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;

 характеризовать основные роли членов
семьи, включая свою;

 выполнять  несложные  практические
задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения
семейных конфликтов; 

  выражать  собственное  отношение  к
различным  способам  разрешения
семейных конфликтов;

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

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

 использовать  элементы  причинно-
следственного  анализа  при
характеристике  семейных конфликтов.

Общество - большой «дом» человечества
 распознавать  на  основе  приведённых
данных основные типы обществ;
характеризовать  направленность
развития общества, его движение от
одних форм общественной жизни к
другим;

 оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные,
политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;

 применять знания курса и социальный
опыт для  выражения  и  аргументации
собственных  суждений,  касающихся
многообразия социальных групп и
социальных различий в обществе;

 выполнять   несложные

 наблюдать  и  характеризовать
явления  и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;

 объяснять взаимодействие социальных
общностей и групп;

 выявлять причинно-следственные связи
общественных явлений и
характеризовать основные направления
общественного развития.
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познавательные   и практические задания,
основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности   человека   в   разных
сферах общества.

Общество, в котором мы живем
 характеризовать  глобальные
проблемы современности;

 раскрывать духовные ценности и
достижения народов нашей страны;

 называть и иллюстрировать
примерами основы  конституционного
строя  Российской Федерации,   основные
права   и   свободы граждан,
гарантированные   Конституцией
Российской Федерации;

 формулировать  собственную  точку
зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;

 находить и извлекать информацию о
положении России среди других
государств мира из адаптированных
источников различного типа.

 характеризовать  и конкретизировать
фактами   социальной   жизни
изменения, происходящие в современном
обществе; 

 показывать влияние происходящих в
обществе изменений на положение
России в мире.

Регулирование поведения людей в обществе
 использовать  накопленные  знания  об
основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных
отношений,
усвоенные  способы  познавательной,
коммуникативной и практической
деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных
ролей нравственного человека и
достойного гражданина;

 на  основе  полученных  знаний  о
социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и
правопорядку;

 критически осмысливать информацию
правового и морально-нравственного

 использовать  элементы  причинно-
следственного анализа для понимания
влияния моральных  устоев  на  развитие
общества  и человека;

 моделировать  несложные  ситуации
нарушения   прав   человека,
конституционных прав и обязанностей
граждан Российской Федерации и
давать им моральную и правовую оценку;

 оценивать  сущность  и  значение
правопорядка и законности,
собственный вклад в их становление и
развитие.
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характера, полученную из разнообразных
источников,  систематизировать,
анализировать полученные данные;

 применять  полученную  информацию
для определения  собственной  позиции
по  отношению к социальным нормам,
для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с
нравственными ценностями  и  нормами
поведения,  установленными законом;

 использовать знания и умения для
формирования способности к личному
самоопределению  в  системе  морали  и
важнейших  отраслей  права,
самореализации, самоконтролю.

Основы российского законодательства
 характеризовать  и  иллюстрировать
примерами  установленные  законом
права  собственности; права и
обязанности супругов, родителей и детей;
права,  обязанности  и  ответственность
работника и работодателя;
предусмотренные гражданским правом
РФ механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;

 анализировать несложные
практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными,трудовыми
правоотношениями;

 в   предлагаемых модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения,
проступка, преступления;

 объяснять на конкретных примерах
особенности правового положения и
юридической ответственности
несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать
информацию правового характера,
полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать
полученные данные; 

 применять  полученную  информацию
для соотнесения собственного поведения

 оценивать  сущность  и  значение
правопорядка и законности,
собственный возможный вклад в их
становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите
правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;

 использовать знания и умения для
формирования способности к личному
самоопределению, самореализации,
самоконтролю.
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и поступков других  людей с нормами
поведения, установленными законом.

Мир экономики
 понимать и правильно использовать
основные экономические термины;

 распознавать  на  основе  привёденных
данных   основные   экономические
системы, экономические  явления  и
процессы,  сравнивать их;

 объяснять механизм рыночного
регулирования экономики и
характеризовать роль  государства  в
регулировании  экономики;

 характеризовать функции денег в
экономике;

 анализировать   несложные
статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;

 получать социальную информацию об
экономической   жизни   общества   из
адаптированных  источников  различного
типа;

  формулировать   и   аргументировать
собственные  суждения,  касающиеся
отдельных  вопросов  экономической
жизни  и  опирающиеся  на
обществоведческие  знания  и  личный
социальный опыт.

 оценивать тенденции экономических
изменений в нашем обществе;

 анализировать   с   опорой   на
полученные знания  несложную
экономическую  информацию,
получаемую  из  неадаптированных
источников;

 выполнять несложные практические
задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния
российской экономики.

Мир социальных отношений
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 описывать  социальную  структуру в
обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы
современного общества;
 на   основе   приведенных   данных
распознавать основные социальные
общности и группы;

 характеризовать основные социальные
группы  российского  общества,
распознавать их сущностные признаки;
характеризовать  ведущие  направления
социальной  политики  российского
государства;

 давать  оценку  с  позиций
общественного прогресса тенденциям
социальных изменений  в  нашем
обществе,  аргументировать свою
позицию;

 характеризовать собственные
основные социальные роли;

 объяснять на примере своей семьи
основные функции этого социального
института в обществе;

 извлекать  из  педагогически
адаптированного текста, составленного
на основе научных публикаций по
вопросам социологии, необходимую
информацию,  преобразовывать ее и
использовать для решения задач;
использовать социальную
информацию,  представленную
совокупностью  статистических  данных,
отражающих  социальный состав и
социальную динамику общества;

 проводить несложные
социологические исследования.

 использовать понятия «равенство» и
«социальная справедливость» с позиций
историзма;
 ориентироваться  в  потоке
информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных
отношений в современном обществе;

 адекватно  понимать  информацию,
относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных
источников.

Политическая жизнь общества
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 характеризовать   государственное
устройство   Российской   Федерации,
описывать полномочия и компетенцию
различных органов  государственной
власти  и  управления;

 правильно определять инстанцию
(государственный орган), в которую
следует обратиться  для  разрешения  той
или  типичной социальной ситуации;

 сравнивать  различные  типы
политических режимов,  обосновывать
преимущества  демократического
политического устройства;

  описывать основные признаки любого
государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;

 характеризовать базовые черты
избирательной системы в нашем
обществе, основные проявления роли
избирателя;

  различать факты и мнения в потоке
информации.

 осознавать  значение  гражданской
активности и патриотической позиции
в укреплении нашего государства;

 соотносить  различные  оценки
политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.

Культурно-информационная среда общественной жизни
 характеризовать развитие отдельных
областей и форм культуры;

 распознавать и различать явления
духовной культуры;

 описывать   различные   средства
массовой информации;

 находить   и   извлекать   социальную
ин формацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных
источников различного типа;

 видеть различные точки зрения в
вопросах ценностного  выбора  и
приоритетов  в  духовной сфере,
формулировать собственное отношение.

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

 характеризовать   основные
направления развития  отечественной
культуры  в  современных условиях;

 осуществлять рефлексию своих
ценностей.

Человек в меняющемся  обществе
 характеризовать  явление  ускорения
социального развития;

 объяснять необходимость непрерывного
образования  в  современных  условиях;
описывать  многообразие  профессий  в  со-

 критически воспринимать сообщения и
рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как
шоу-бизнес и мода;

 оценивать роль спорта и спортивных
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временном мире;

 характеризовать  роль  молодежи  в
развитии современного общества;

 извлекать  социальную  информацию  из
доступных источников;

 применять  полученные  знания  для
решения отдельных социальных проблем.

достижений в контексте современной
общественной жизни;

 выражать  и  обосновывать
собственную позицию  по  актуальным
проблемам  молодежи.

1.3.5.9.  География

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Источники географической информации
 использовать различные источники
географической  информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фото- изображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

 анализировать,  обобщать  и
интерпретировать географическую
информацию; находить и формулировать
по результатам наблюдений  (в  том
числе  инструментальных) зависимости и
закономерности; 

 определять  и  сравнивать
качественные  и количественные
показатели,   характеризующие
географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве
по географическим  картам разного
содержания;

 выявлять  в процессе  работы с одним
или несколькими  источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию;

 составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников

 ориентироваться на местности при
помощи топографических карт и
современных навигационных приборов;

 читать  космические  снимки  и
аэрофото- снимки, планы местности и
географические карты;

 строить простые планы местности;
создавать простейшие
географические
карты различного содержания;

 моделировать  географические
объекты  и явления  при  помощи
компьютерных  программ.
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географической информации;

 представлять  в  различных  формах
географическую  информацию,
необходимую  для решения  учебных  и
практико-ориентированных задач.

Природа Земли и человек
 различать  изученные  географические
объекты, процессы и явления,
сравнивать географические объекты,
процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию; 

 использовать  знания о географических
законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между  изученными
географическими  объектами, процессами
и явлениями для объяснения  их  свойств,
условий   протекания   и  географических
различий;

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

 оценивать  характер  взаимосвязи
деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических
условиях  с  точки  зрения  концепции
устойчивого развития.

 использовать знания о географических
явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и
окружающей среде;

 приводить примеры, иллюстрирующие
роль географической науки в решении
социально- экономических и
геоэкологических проблем человечества;
примеры  практического  использования
географических  знаний  в  различных
областях деятельности;

 воспринимать  и  критически
оценивать  информацию
географического  содержания  в научно-
популярной литературе и СМИ;

  создавать   письменные   тексты   и
устные  сообщения   о   географических
явлениях   на  основе  нескольких
источников информации, сопровождать
выступление презентацией

Население Земли
 различать изученные демографические
процессы и явления, характеризующие
динамику численности  населения  Земли,
отдельных регионов и стран;

 сравнивать особенности населения
отдельных регионов и стран;

 использовать знания о взаимосвязях
между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения
их географических различий;

 проводить расчеты демографических

 приводить примеры, иллюстрирующие
роль практического использования знаний

 о  населении в решении социально-
экономических  и  геоэкологических
проблем  человечества, стран и регионов;

 самостоятельно проводить по
разным источникам  информации
исследование,  связанное с изучением
населения.
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показателей;

 объяснять особенности адаптации
человека к разным природным условиям.

Материки, океаны и страны
 различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы и населения материков и
океанов, отдельных регионов и стран;

 сравнивать особенности природы и
населения,  материальной  и  духовной
культуры регионов и отдельных стран;

 оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах
отдельных территорий;

 описывать  на  карте  положение  и
взаиморасположение географических
объектов; объяснять  особенности
компонентов  природы отдельных
территорий;

 создавать письменные тексты и устные
сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран
на основе нескольких   источников
информации,   сопровождать выступление
презентацией.

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов,
происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке
точки  зрения  о  причинах
происходящих  глобальных изменений
климата;

 оценить 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.

Особенности географического положения России
 различать принципы выделения и
устанавливать  соотношения  между
государственной территорией и
исключительной экономической зоной
России;

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

 использовать  знания  о  мировом,
поясном, декретном,  летнем  и  зимнем
времени  для решения  практико-
ориентированных  задач по определению
различий в поясном времени  территорий
с  контекстом  из  реальной жизни.

 оценивать  возможные  в  будущем
изменения   географического   положения
России, обусловленные  мировыми
геодемографическими,  геополитическими
и  геоэкономическими   процессами,   а
также   развитием глобальной
коммуникационной системы.

Природа России
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 различать географические процессы и
явления,  определяющие  особенности
природы страны и отдельных регионов;

 сравнивать  особенности  природы
отдельных регионов страны;

 оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах
отдельных территорий;

 описывать  положение  на  карте  и
взаиморасположение географических
объектов; 

 объяснять  особенности  компонентов
природы отдельных частей страны;

 оценивать   природные   условия   и
обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;

 создавать собственные тексты и
устные сообщения   об   особенностях
компонентов природы России на основе
нескольких источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией.

 оценивать  возможные  последствия
изменений   климата   отдельных
территорий страны, связанных с
глобальными изменениями климата;

 делать  прогнозы  трансформации
географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.

Население России
 различать демографические процессы
и явления, характеризующие динамику
численности населения России,
отдельных регионов и стран;

 анализировать факторы,
определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру,
особенности  размещения  населения  по
территории  России,  географические
различия в уровне занятости, качестве и
уровне жизни населения;

 сравнивать особенности населения
отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному
составу;

 объяснять  особенности  динамики
численности, половозрастной структуры
и размещения  населения  России  и  ее
отдельных регионов;

 находить и распознавать ответы на

 выдвигать  и  обосновывать  с
опорой  на статистические  данные
гипотезы  об  изменении численности
населения России, его половозрастной
структуры,  развитии  человеческого
капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда
и ее динамику.
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вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них
проявление тех или  иных
демографических  и  социальных
процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и
механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-
ориентированных задач в контексте
реальной жизни.

Хозяйство России
 различать показатели, характеризующие
отраслевую  и  территориальную
структуру хозяйства;

 анализировать факторы, влияющие на
размещение отраслей  и  отдельных
предприятий по территории страны;

 объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства
России; 

 использовать  знания  о факторах
размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей  экономики  России
для  решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.

 выдвигать и обосновывать на основе
анализа   комплекса   источников
информации гипотезы об изменении
отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;

 обосновывать  возможные  пути
решения проблем развития хозяйства
России.

Районы России
 объяснять особенности природы,
населения и хозяйства географических
районов страны;

 сравнивать  особенности  природы,
населения и хозяйства отдельных
регионов страны;

 оценивать  районы  России  с  точки
зрения особенностей природных,
социально-экономических,   техногенных
и   экологических факторов и процессов.

 составлять   комплексные
географические характеристики районов
разного ранга; самостоятельно
проводить по разным источникам
информации  исследования,  связанные  с
изучением  природы,  населения  и
хозяйства географических районов и их
частей;

 создавать собственные тексты и
устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов
России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
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 оценивать  социально-экономическое
положение и перспективы развития
регионов;

  выбирать  критерии  для  сравнения,
сопоставления,  оценки  и
классификации  природных,  социально-
экономических,  геоэкологических
явлений и процессов на территории
России.

Россия в современном мире

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

 оценивать место и роль России в
мировом хозяйстве.

 выбирать  критерии  для  определения
места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в
решении современных глобальных
проблем человечества;

 оценивать  социально-экономическое
положение и перспективы развития
России

1.3.5.10. Математика

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
 понимать особенности десятичной
системы счисления;

 оперировать понятиями, связанными с
делимостью натуральных чисел;

 выражать  числа  в  эквивалентных
формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;

 сравнивать и упорядочивать
рациональные числа;

 выполнять  вычисления  с
рациональными числами,   сочетая
устные   и   письменные приемы
вычислений, применение калькулятора;

 использовать понятия и умения,
связанные с  пропорциональностью
величин,  процентами, в ходе решения
математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять
несложные практические расчеты.

 познакомиться  с  позиционными
системами счисления с основаниями,
отличными от 10;

 углубить и развить представления о
натуральных числах и свойствах
делимости; научиться использовать
приемы, рационализирующие
вычисления,  приобрести  привычку
контролировать  вычисления,  выбирая
подходящий для ситуации способ.
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Действительные числа
 использовать  начальные
представления  о множестве
действительных чисел;

 оперировать  понятием  квадратного
корня, применять его в вычислениях.

 развить представление о числе и
числовых системах   от   натуральных
до   действительных чисел; о роли
вычислений в практике;

 развить  и  углубить  знания  о
десятичной записи  действительных
чисел  (периодические и непериодические
дроби).

Измерения, приближения, оценки
использовать в ходе решения задач
элементарные  представления,
связанные  с  приближёнными
значениями величин.

понять, что числовые данные, которые
используются для характеристики
объектов окружающего  мира,  являются
преимущественно  приближенными,  что
по  записи приближенных  значений,
содержащихся  в информационных
источниках,  можно  судить о
погрешности приближения;

понять, что погрешность результата
вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
 оперировать понятиями «тождество»,
«тождественное  преобразование»,
решать  задачи,  содержащие  буквенные
данные,  работать с формулами;
 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;

 выполнять   разложение   многочленов
на множители.

 выполнять  многошаговые
преобразования рациональных
выражений, применяя широкий  набор
способов  и  приемов;

 применять тождественные
преобразования для решения   задач   из
различных   разделов   курса (например,
для   нахождения   наибольшего/
наименьшего значения выражения).

Уравнения
 решать основные виды рациональных
уравнений  с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя
переменными;

 понимать уравнение как важнейшую
математическую модель для описания и

 овладеть специальными приемами
решения уравнений  и  систем
уравнений;  уверенно применять аппарат
уравнений для решения разнообразных

задач  из математики,
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изучения разнообразных реальных
ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;

 применять графические
представления для исследования
уравнений,  исследования  и решения
систем  уравнений  с  двумя
переменными.

смежных предметов, практики;

 применять графические
представления для исследования
уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
 понимать   и   применять
терминологию   и символику, связанные с
отношением неравенства, свойства
числовых неравенств; решать линейные
неравенства с одной переменной и их
системы; решать квадратные неравенства
с опорой на графические представления;

 применять аппарат неравенств для
решения задач из различных разделов
курса.

 разнообразным   приемам
доказательства неравенств;

 уверенно  применять  аппарат
неравенств для  решения  разнообразных
математических задач и задач из
смежных предметов, практики;

 применять графические представления
для исследования   неравенств,   систем
неравенств, содержащих буквенные
коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
 понимать и использовать
функциональные понятия   и   язык
(термины,  символические обозначения);

 строить  графики  элементарных
функций; исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их
графиков;

 понимать   функцию  как   важнейшую
математическую  модель  для  описания
процессов и явлений окружающего
мира, применять  функциональный  язык
для  описания и  исследования
зависимостей  между физическими
величинами.

 проводить  исследования,  связанные  с
изучением свойств функций, в том числе
с использованием компьютера;

 на основе графиков  изученных
функций  строить  более  сложные
графики (кусочнозаданные, с
«выколотыми» точками);

 использовать    функциональные
представления и свойства функций для
решения математических задач из
различных разделов курса.

Числовые последовательности
 понимать  и  использовать  язык
последовательностей  (термины,
символические  обозначения);

 применять формулы, связанные с
арифметической и геометрической
прогрессией, и аппарат,
сформированный   при   изучении других

 решать комбинированные задачи с
применением формул n-го члена и суммы
первых n членов арифметической и
геометрической прогрессии,  применяя
при  этом  аппарат уравнений и
неравенств;

 понимать арифметическую и
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разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.

геометрическую прогрессию как функции
натурального аргумента;

 связывать арифметическую
прогрессию  с  линейным  ростом,
геометрическую - с экспоненциальным
ростом.

Описательная статистика
 использовать   простейшие   способы
представления  и  анализа
статистических  данных.

 приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при
проведении опроса общественного
мнения,  осуществлять  их анализ,
представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
 находить относительную частоту и
вероятность случайного события.

 приобрести   опыт   проведения
случайных экспериментов,  в  том  числе
с  помощью компьютерного
моделирования,  интерпретации их
результатов.

Комбинаторика
 решать комбинаторные задачи на
нахождение числа объектов или
комбинаций.

 научиться  некоторым  специальным
приемам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
 распознавать на чертежах, рисунках,
моделях и в окружающем мире плоские
и пространственные геометрические
фигуры; 

 распознавать  развертки  куба,
прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и
конуса;

 строить  развертки  куба  и
прямоугольного параллелепипеда;

 определять по линейным размерам
развертки фигуры линейные размеры
самой фигуры, и наоборот;

 вычислять объем прямоугольного
параллелепипеда.

 научиться  вычислять  объемы
пространственных  геометрических
фигур,  составленных из прямоугольных
параллелепипедов;

  углубить и развить представления о
пространственных геометрических
фигурах; 

 научиться  применять  понятие
развертки для выполнения практических
расчетов.

Геометрические фигуры
 пользоваться языком геометрии для
описания предметов окружающего мира и

 овладеть методами решения задач
на вычисления  и  доказательства:
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их взаимного расположения;

 распознавать  и  изображать  на
чертежах  и рисунках геометрические
фигуры и их конфигурации;

 находить значения длин линейных
элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0 до 180°,
применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство,
подобие, симметрии,  поворот,
параллельный  перенос);

 оперировать с начальными понятиями
тригонометрии   и   выполнять
элементарные операции над функциями
углов;

 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.

методом  от противного,  методом
подобия,  методом перебора вариантов
и методом геометрических мест точек;

 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 линейки:  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  компьютерных программ;

 приобрести опыт выполнения
проектов по темам:  «Геометрические
преобразования на  плоскости»,
«Построение  отрезков  по формуле».

Измерение геометрических величин
 использовать   свойства   измерения
длин, площадей  и  углов  при  решении
задач  на нахождение длины отрезка,
длины окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;

 вычислять площади треугольников,
прямоугольников,  параллелограммов,
трапеций, кругов 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

 вычислять площади фигур,
составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов,
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять  площади  многоугольников,
используя отношения равновеликости и
равносоставленности;

 применять алгебраический и
тригонометрический аппарат и идеи
движения при решении задач на
вычисление площадей многоугольников.
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окружности и длины дуги окружности,
формул площадей фигур;

 решать  практические  задачи,
связанные  с нахождением
геометрических величин (используя при
необходимости справочники и
технические средства).

Координаты

 вычислять  длину  отрезка  по
координатам его концов;

 вычислять координаты середины
отрезка;

 использовать координатный метод для
изучения свойств прямых и окружностей.

 овладеть координатным методом
решения задач на вычисления и
доказательства; 

 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
 оперировать с векторами: находить
сумму и разность  двух  векторов,
заданных  геометрически, 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, устанавливать
перпендикулярность прямых.

 овладеть векторным методом для
решения задач на вычисления и
доказательства; приобрести опыт
выполнения проектов на тему
«применение векторного метода при
решении задач на вычисления и
доказательства».

1.3.5.11. Информатика

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:
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Информация и способы ее представления
 использовать термины «информация»,
«сообщение», «данные», «кодирование»,
а также понимать разницу между
употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;

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

 использовать  термины, описывающие
скорость передачи данных;

 записывать в двоичной системе целые
числа от 0 до 256;

 кодировать и декодировать тексты при
известной кодовой таблице;

 использовать  основные  способы
графического представления числовой
информации.

 познакомиться с примерами
использования формальных
(математических)   моделей, понять
разницу  между  математической
(формальной)   моделью   объекта   и
его натурной («вещественной») моделью,
между математической (формальной)
моделью  объекта/явления  и  его
словесным (литературным) описанием;

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

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

 познакомиться с двоичной системой
счисления;

 познакомиться  с  двоичным
кодированием текстов   и   наиболее
употребительными современными
кодами.

Основы алгоритмической культуры
 понимать термины «исполнитель»,
«состояние исполнителя», «система
команд»; понимать  различие  между
непосредственным и программным
управлением исполнителем;

 строить модели различных устройств и
объектов в виде исполнителей,
описывать возможные состояния и
системы команд этих исполнителей;

 понимать термин «алгоритм»;

 знать основные свойства алгоритмов
(фиксированная система  команд,
пошаговое  выполнение,
детерминированность, возможность
возникновения отказа при  выполнении
команды);

 составлять неветвящиеся (линейные)
алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке

 познакомиться   с   использованием
строк, деревьев, графов и с
простейшими операциями с этими
структурами;

 создавать   программы   для   решения
несложных  задач,  возникающих  в
процессе учебы и вне ее.
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программирования); использовать
логические  значения,  операции и
выражения с ними;

 понимать (формально выполнять)
алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения  (циклы),
вспомогательных  алгоритмов, простых и
табличных величин;

  создавать алгоритмы для решения
несложных задач, используя
конструкции ветвления  (условные
операторы)  и  повторения (циклы),
вспомогательные   алгоритмы   и простые
величины;

 создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде
программирования.

Использование программных систем и сервисов
базовым навыкам работы с
компьютером; использовать базовый
набор понятий, которые позволяют
описывать работу основных типов
программных   средств   и   сервисов
(файловые  системы,  текстовые
редакторы, электронные таблицы,
браузеры, поисковые  системы,  словари,
электронные  энциклопедии);

 знаниям, умениям и навыкам для
работы на базовом  уровне  с
различными  программными  системами
и  сервисами  указанных типов;

умению  описывать  работу  этих
систем  и сервисов  с  использованием
соответствующей терминологии.

познакомиться с программными
средствами  для  работы  с
аудиовизуальными  данными   и
соответствующим   понятийным
аппаратом;

научиться создавать текстовые
документы,  включающие  рисунки  и
другие  иллюстративные материалы,
презентации; 

познакомиться с примерами
использования математического
моделирования и компьютеров в
современных научно-технических
исследованиях (биология и медицина,
авиация и космонавтика, физика).

Работа в информационном пространстве
 базовым навыкам и знаниям,
необходимым для  использования
интернет-сервисов  при решении учебных
и внеучебных задач;

  организации  своего  личного
пространства данных с использованием

 познакомиться  с  принципами
устройства Интернета   и   сетевого
взаимодействия между компьютерами,
методами поиска в Интернете;

 познакомиться  с  постановкой
вопроса  о том, насколько достоверна
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индивидуальных накопителей данных,
интернет-сервисов; основам  соблюдения
норм  информационной этики и права.

полученная информация, подкреплена ли
она доказательствами;   познакомиться
с   возможными подходами к оценке
достоверности информации   (оценка
надежности   источника, сравнение
данных из разных источников и в разные
моменты времени);

 узнать о том, что в сфере
информатики и информационно-
коммуникационных  технологий (ИКТ)
существуют международные и
национальные стандарты;

 получить представление о тенденциях
развития ИКТ.

1.3.5.12. Физика

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Механические   явления
распознавать механические явления и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия
протекания этих явлений:  равномерное
и  равноускоренное прямолинейное
движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение  по
окружности,  инерция,  взаимодействие
тел, передача давления твердыми телами,
жидкостями  и  газами,  атмосферное
давление, плавание тел, равновесие
твердых тел,   колебательное   движение,
резонанс, волновое движение;

описывать изученные свойства тел и
механические  явления,  используя
физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела,  плотность
вещества,  сила,  давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого
механизма,  сила  трения,  амплитуда,
период  и частота колебаний, длина
волны и скорость её распространения;

использовать знания о механических
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими
устройствами,   для  сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

приводить примеры практического
использования физических знаний о
механических явлениях и физических
законах; использования  возобновляемых
источников  энергии; экологических
последствий   исследования космического
пространства;

различать границы применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов
(закон сохранения   механической
энергии,   закон   сохранения импульса,
закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных
законов (закон Гука, закон Архимеда);
приёмам  поиска  и  формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
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при описании правильно трактовать
физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы
измерения,  находить  формулы,
связывающие данную  физическую
величину с другими величинами;

анализировать  свойства  тел,
механические явления и процессы,
используя физические законы   и
принципы:   закон   сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, равно-
действующая  сила,  I,  II  и  III  законы
Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом  различать
словесную  формулировку закона и его
математическое выражение; различать
основные  признаки  изученных
физических  моделей:  материальная
точка, инерциальная система отсчета;

решать задачи, используя физические
законы  (закон  сохранения энергии,
закон  все- мирного тяготения, принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие
физические  величины  (путь,  скорость,
масса  тела, ускорение, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения скольжения,
амплитуда, период  и  частота
колебаний, длина волны и скорость ее
распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для
ее решения, и проводить расчёты.

теоретических   выводов   на   основе
эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием
математического  аппарата, оценивать
реальность полученного значения
физической величины.

Тепловые явления
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распознавать тепловые явления и
объяснять на  основе  имеющихся
знаний   основные свойства или условия
протекания этих явлений:  диффузия,
изменение  объёма  тел при   нагревании
(охлаждении),   большая сжимаемость
газов,   малая   сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы
теплопередачи; описывать изученные
свойства тел и тепловые  явления,
используя  физические  величины:
количество  теплоты,  внутренняя энергия,
температура,   удельная   теплоемкость
вещества,   удельная   теплота   плавления
и парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент
полезного действия  теплового
двигателя;  при  описании правильно
трактовать физический  смысл
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную  физическую
величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, тепловые
явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; 

различать словесную формулировку
закона  и  его  математическое
выражение;

различать основные признаки
моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;

решать задачи, используя закон
сохранения энергии  в  тепловых
процессах,  формулы, связывающие
физические величины (количество
теплоты, внутренняя энергия,
температура,  удельная  теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент

использовать знания о тепловых
явлениях в повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  при
обращении  с  приборами  и техническими
устройствами, для сохранения  здоровья
и  соблюдения  норм  экологического
поведения в окружающей среде; 

приводить  примеры  экологических
последствий   работы   двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и
гидроэлектрстанций;

приводить примеры практического
использования физических знаний о
тепловых явлениях;

различать границы применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических
законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность
использования частных законов;

приемам  поиска  и  формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических   выводов   на   основе
эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать
проблему на  основе  имеющихся  знаний
о  тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать
реальность полученного значения
физической величины.
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полезного действия теплового двигателя):
на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и
формулы, необходимые для ее решения,
и про- водить расчёты.

Электрические и магнитные явления
 распознавать  электромагнитные
явления  и объяснять на основе
имеющихся знаний основные  свойства
или  условия  протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие
зарядов, нагревание проводника с током,
взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие
магнитного поля  на  проводник  с  током,
прямолинейное   распространение  света,
отражение  и  преломление света,
дисперсия света;

 описывать изученные свойства тел и
электромагнитные  явления,  используя
физические величины: электрический
заряд, сила тока,  электрическое
напряжение,  электрическое
сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно
трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

 анализировать   свойства   тел,
электромагнитные явления и процессы,
используя физические  законы:  закон
сохранения  электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения
света,  закон  преломления  света; при
этом  различать  словесную
формулировку закона и его
математическое выражение;

 решать задачи, используя физические

 использовать   знания  об
электромагнитных  явлениях  в
повседневной  жизни  для обеспечения
безопасности при обращении с
приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического
поведения  в  окружающей среде;

 приводить примеры практического
использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;

 различать границы применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов
(закон сохранения  электрического
заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца);

 приемам  построения  физических
моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать
проблему на  основе  имеющихся  знаний
об  электромагнитных явлениях с
использованием математического
аппарата и оценивать реальность
полученного значения физической
величины.
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законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,
закон Джоуля  -  Ленца, закон
прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон
преломления света) и формулы,
связывающие физические величины (сила
тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление,  удельное
сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, формулы расчета
электрического сопротивления при
последовательном и параллельном
соединении  проводников); 

 на  основе анализа  условия  задачи
выделять  физические  величины  и
формулы,  необходимые для ее решения,
и проводить расчеты.

Квантовые явления
 распознавать  квантовые  явления  и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия
протекания этих явлений: естественная и
искусственная радио-активность,
возникновение  линейчатого спектра
излучения;

 описывать  изученные  квантовые
явления, используя  физические
величины: скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света,
период полураспада; при описании
правильно   трактовать   физический
смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения;
указывать формулы,  связывающие
данную  физическую величину с другими
величинами, вычислять значение
физической величины;

  анализировать квантовые явления,
используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии,
закон   сохранения электрического
заряда,  закон  сохранения массового
числа,  закономерности  излучения и

 использовать  полученные  знания  в
повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих
частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм
экологического  поведения  в
окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных
ядер с дефектом массы;

 приводить примеры  влияния
радиоактивных излучений на живые
организмы;

 понимать принцип действия
дозиметра; 

 понимать  экологические  проблемы,
возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути
решения этих проблем, перспективы
использования  управляемого
термоядерного синтеза.

89



поглощения света атомом;

 различать основные признаки
планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;

 приводить примеры проявления в
природе и практического  использования
радиоактивности,  ядерных и
термоядерных  реакций, линейчатых
спектров.

Элементы астрономии
 различать   основные   признаки
суточного вращения звёздного неба,
движения Луны, Солнца и планет
относительно звезд;

  понимать   различия   между
гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира.

 указывать общие свойства и отличия
планет земной группы и планет-
гигантов; малых  тел  Солнечной
системы  и  больших планет; 

   пользоваться   картой   звездного
неба при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики
звезд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с ее
температурой;

 различать гипотезы о происхождении
Солнечной системы.

1.3.5.13. Биология

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Живые организмы
 характеризовать   особенности
строения  и процессов
жизнедеятельности   биологических
объектов   (клеток,   организмов),   их
практическую значимость;

 применять   методы   биологической
науки для изучения клеток и
организмов: проводить наблюдения за
живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты
и объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;
использовать составляющие

исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых

 соблюдать   правила  работы   в
кабинете биологии,  с  биологическими
приборами  и инструментами;

 использовать приемы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах
животных; работы  с  определителями
растений;  выращивания   и
размножения   культурных растений,
домашних животных;

 выделять эстетические достоинства
объектов живой природы;

 осознанно соблюдать основные
принципы и правила отношения к живой
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организмов (приводить доказательства,
классифицировать,  сравнивать, выявлять
взаимосвязи);

 ориентироваться в системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников,
последствия деятельности человека в
природе.

природе;

  ориентироваться   в   системе
моральных норм и ценностей по
отношению к объектам  живой
природы  (признание  высокой ценности
жизни  во  всех  ее  проявлениях,
экологическое сознание,   эмоционально-
ценностное отношение к объектам
живой природы);

 находить информацию о растениях и
животных  в  научно-популярной
литературе, биологических   словарях   и
справочниках, анализировать, оценивать
ее и переводить из одной формы в
другую;

 выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой
природе.

Человек и его здоровье
 характеризовать   особенности
строения  и процессов
жизнедеятельности   организма человека,
их практическую значимость; 

 применять   методы   биологической
науки при  изучении  организма  человека:
проводить наблюдения за состоянием
собственного   организма,   измерения,
ставить   несложные   биологические
эксперименты   и объяснять их
результаты;

 использовать составляющие
исследовательской  и  проектной
деятельности  по изучению  организма
человека:  приводить доказательства
родства человека с млекопитающими
животными,  сравнивать  клетки, ткани,
процессы  жизнедеятельности  организма
человека;

 выявлять взаимосвязи между
особенностями   строения   клеток,
тканей, органов, систем органов и их
функциями;

 ориентироваться в системе

 использовать на практике приёмы
оказания первой  помощи при
простудных заболеваниях,   ожогах,
обморожениях,   травмах, спасении
утопающего; рациональной организации
труда  и  отдыха;  проведения
наблюдений за состоянием собственного
организма;

 выделять эстетические достоинства
человеческого тела;

 реализовывать установки здорового
образа жизни;

 ориентироваться   в   системе
моральных норм  и  ценностей  по
отношению  к  собственному здоровью и
здоровью других людей;

 находить  в  учебной  и  научно-
популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять ее в
виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций; анализировать
и   оценивать   целевые   и смысловые
установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью
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познавательных ценностей:  оценивать
информацию  об  организме  человека,
получаемую  из  разных источников,
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

своему  и  окружающих;  последствия
влияния факторов риска на здоровье
человека.

Общие биологические закономерности
 характеризовать  общие  биологические
закономерности,   их   практическую
значимость;

 применять   методы   биологической
науки для  изучения  общих
биологических  закономерностей:
наблюдать и описывать клетки на
готовых микропрепаратах, экосистемы
своей местности;

 использовать  составляющие
проектной  и исследовательской
деятельности по изучению  общих
биологических  закономерностей,
свойственных живой природе; приводить
доказательства  необходимости  защиты
окружающей среды;

 выделять  отличительные  признаки
живых организмов; существенные
признаки биологических   систем  и
биологических  процессов;

 ориентироваться  в  системе
познавательных  ценностей:   оценивать
информацию  о  деятельности человека в
природе,  получаемую  из  разных
источников;

 анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

 выдвигать гипотезы о возможных
последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;

 аргументировать свою точку зрения в
ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.

1.3.5.14. Химия

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
 описывать свойства твердых, жидких,
газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;

 характеризовать вещества по составу,

 грамотно обращаться с веществами в
повседневной жизни;

 осознавать необходимость соблюдения
 правил экологически безопасного
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строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;

 раскрывать  смысл  основных
химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент»,  «простое
вещество»,   «сложное вещество»,
«валентность»,  используя  знаковую
систему химии;

 изображать  состав  простейших
веществ  с помощью химических формул
и сущность химических  реакций  с
помощью  химических уравнений;

 вычислять относительную
молекулярную и молярную  массы
веществ,  а  также  массовую долю
химического элемента в соединениях для
оценки их практической значимости;

 сравнивать по составу оксиды,
основания, кислоты, соли;

 классифицировать  оксиды и
основания по свойствам, кислоты и соли
по составу; описывать  состав,  свойства  и
значение  (в природе и практической
деятельности человека) простых веществ -
кислорода и водорода;

 давать  сравнительную  характеристику
химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств
щелочных металлов и галогенов;

 пользоваться лабораторным
оборудованием и химической посудой;

 проводить несложные химические
опыты и наблюдения  за  изменениями
свойств  веществ в процессе их
превращений; соблюдать   правила
техники   безопасности  при проведении
наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и
щелочи,  пользуясь  индикаторами; 

 осознавать необходимость соблюдения
мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами.

поведения в окружающей природной среде;

 понимать  смысл  и необходимость
соблюдения   предписаний,   предлагаемых
в   инструкциях   по   использованию
лекарств, средств бытовой химии;

 использовать  приобретенные ключевые
компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению
свойств, способов  получения  и
распознавания   веществ;

 развивать коммуникативную
компетентность,  используя  средства
устной  и письменной  коммуникации  при
работе  с текстами  учебника  и
дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять
готовность к уважению иной точки зрения
при  обсуждении  результатов
выполненной работы;

 объективно  оценивать  информацию  о
веществах и химических процессах,
критически  относиться  к  псевдо-
научной  информации,  недобросовестной
рекламе,  касающейся использования
различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов
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Д. И. Менделеева. Строение вещества
 классифицировать химические элементы
на металлы,  неметаллы,  элементы,
оксиды  и гидроксиды которых
амфотерны, и инертные элементы (газы)
для осознания важности упорядоченности
научных знаний; раскрывать  смысл
периодического  закона Д. И. Менделеева;

 описывать   и   характеризовать
табличную форму периодической системы
химических элементов;

 характеризовать   состав   атомных   ядер
и распределение  числа  электронов  по
электронным слоям атомов химических
элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и
кальция;

 различать виды химической связи:
ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и
металлическую;

 изображать электронноионные формулы
веществ,  образованных  химическими
связями разного вида;

 выявлять  зависимость  свойств  веществ
от строения   их кристаллических
решеток:ионных, атомных, молекулярных,
металлических;

 характеризовать химические элементы и
их соединения на основе положения
элементов в  периодической  системе  и
особенностей строения их атомов;

 описывать основные этапы открытия
Д. И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы
химических элементов,  жизнь  и
многообразную  научную деятельность
ученого;

 характеризовать научное и
мировоззренческое значение
периодического закона и периодической
системы химических  элементов Д. И.
Менделеева;

 осознавать значение теоретических
знаний для практической деятельности
человека; 

 описывать изученные объекты как
системы, применяя логику системного
анализа;

  применять знания о закономерностях
периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения
свойств конкретных веществ;

 развивать информационную
компетентность посредством углубления
знаний об истории становления
химической науки, её основных понятий,
периодического закона как одного из
важнейших законов природы, а также о
современных достижениях науки и
техники.
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 осознавать научные открытия как
результат длительных наблюдений,
опытов, научной полемики,  преодоления
трудностей  и  сомнений.

Многообразие химических реакций
 объяснять суть химических процессов и
их принципиальное отличие от физических;

 называть  признаки  и  условия
протекания химических реакций;

устанавливать   принадлежность
химической реакции к определённому
типу по одному из классификационных
признаков: 1) по  числу  и  составу
исходных  веществ  и продуктов  реакции
(реакции  соединения, разложения,
замещения  и  обмена);  2)  по выделению
или поглощению  теплоты  (реакции
экзотермические и эндотермические); 3) по
изменению степеней окисления
химических  элементов  (реакции
окислительно-восстановительные);   4)   по
обратимости процесса (реакции
обратимые и необратимые);

называть  факторы,  влияющие  на
скорость химических реакций;

называть факторы, влияющие на
смещение химического равновесия;

составлять  уравнения
электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей; полные и сокращённые
ионные уравнения реакций   обмена;
уравнения окислительно-
восстановительных реакций;

 прогнозировать  продукты  химических
реакций  по  формулам  /названиям
исходных веществ; 

определять исходные вещества по
формулам/названиям продуктов реакции;
составлять   уравнения   реакций,
соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических
веществ различных классов;

выявлять в процессе эксперимента
признаки, свидетельствующие о

составлять молекулярные и полные
ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;

приводить  примеры  реакций,
подтверждающих   существование
взаимосвязи между основными классами
неорганических веществ;

прогнозировать   результаты
воздействия различных  факторов  на
изменение  скорости химической реакции;

прогнозировать   результаты
воздействия различных факторов на
смещение химического равновесия.

95



протекании химической реакции;

 приготовлять   растворы   с
определенной массовой долей
растворенного вещества;

 определять характер среды водных
растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;

 проводить качественные реакции,
подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и
анионов.

Многообразие веществ
 определять принадлежность
неоргаческих веществ к одному из
изученных классов/групп: металлы и
неметаллы, оксиды, основания, кислоты,
соли;

 составлять формулы веществ по их
названиям;

 определять  валентность  и степень
окисления элементов в веществах;

 составлять   формулы   неорганических
соединений   по   валентностям   и
степеням окисления   элементов,   а
также   зарядам ионов, указанным в
таблице растворимости кислот, оснований
и солей;

 объяснять  закономерности  изменения
физических  и  химических  свойств
простых веществ (металлов и неметаллов)
и их высших   оксидов,   образованных
элементами второго и третьего периодов;

 называть  общие  химические  свойства,
характерные  для  групп  оксидов:
кислотных, основных, амфотерных;

 называть  общие  химические  свойства,
характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот
оснований солей;

  приводить   примеры   реакций,
подтверждающих  химические  свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований и солей;

 прогнозировать  химические  свойства
веществ на основе их состава и строения;
прогнозировать способность вещества
проявлять окислительные или восстанови
тельные свойства с учетом степеней
окисления элементов, входящих в его
состав;

 выявлять существование  генетической
взаимосвязи  между  веществами  в  ряду:
простое    вещество-оксид-гидроксид-соль;

 характеризовать особые свойства
концентрированных серной и азотной
кислот; 

 приводить   примеры   уравнений
реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной
кислоты, чугуна и стали;

 описывать  физические  и  химические
процессы,   являющиеся   частью
круговорота веществ в природе;

 организовывать, проводить ученические
проекты   по   исследованию   свойств
веществ,   имеющих   важное
практическое значение.
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 определять  вещество-окислитель  и
вещество-восстановитель в  окислительно-
восстановительных реакциях;

 составлять  окислительно-
восстановительный баланс (для
изученных  реакций)  по предложенным
схемам реакций;

 проводить  лабораторные  опыты,
подтверждающие  химические  свойства
основных классов неорганических веществ;

 проводить лабораторные опыты по
получению  и  собиранию  газообразных
веществ: водорода, кислорода,
углекислого газа, аммиака; 

  составлять  уравнения
соответствующих реакций.

1.3.5.15. Изобразительное искусство

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
 понимать роль и место искусства в
развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;

 осознавать потенциал искусства в
познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;

  понимать роль искусства в создании
материальной среды обитания человека;

 осознавать главные темы искусства
и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности,
создавать выразительные образы.

 выделять и анализировать авторскую
концепцию художественного образа в
произведении искусства;

 определять эстетические категории
«прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое»   в
произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;

 различать  произведения  разных
эпох,  художественных стилей;

 различать  работы  великих
мастеров  по художественной  манере
(по  манере  письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
 понимать связи искусства с всемирной
историей и историей Отечества;

 осознавать роль искусства в
формировании мировоззрения,   в
развитии   религиозных представлений ив
передаче духовно- нравственного

 понимать гражданское
подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных
сторон  жизни  в  художественном
образе;

 осознавать  необходимость  развитого
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опыта поколений; 

 осмысливать  на  основе  произведений
искусства   морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку,
соотнося с собственной позицией;

 передавать в собственной
художественной деятельности красоту
мира, выражать свое отношение к
негативным явлениям жизни и искусства;

 осознавать  важность  сохранения
художественных ценностей для
последующих поколений, роль
художественных музеев в жизни страны,
края, города.

эстетического  вкуса  в  жизни
современного человека;

 понимать  специфику
ориентированности отечественного
искусства  на  приоритет этического
над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
 эмоционально-ценностно относиться
к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в
художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами
художественного языка;

 понимать  роль  художественного
образа  и понятия «выразительность» в
искусстве; 

 создавать композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства
изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём,   фактуру;   различные
художественные   материалы   для
воплощения собственногохудожественно-
творческого  замысла в живописи,
скульптуре, графике; 

 создавать  средствами  живописи,
графики, скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; характерные
черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять
и анализировать геометрическую форму

 анализировать и высказывать
суждение о своей  творческой  работе  и
работе  одноклассников;

 понимать и использовать в
художественной  работе  материалы  и
средства  художественной
выразительности,   соответствующие
замыслу;

 анализировать   средства
выразительности, используемые
художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для
создания художественного образа.
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предмета;

 изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;

 использовать декоративные
элементы, геометрические, растительные

 узоры для украшения изделий и
предметов быта;  использовать  ритм  и
стилизацию  форм  для создания
орнамента;

 передавать  в  собственной
художественно- творческой деятельности
специфику стилистики   произведений
народных   художественных  промыслов
в  России  (с  учетом местных условий).

Виды и жанры изобразительного искусства
 различать виды изобразительного
искусства (рисунок,  живопись,
скульптура,  художественное
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное  искусство)  и  участвовать  в
художественно-творческой  деятельности,
используя различные  художественные
материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;

  различать   виды   декоративно-
прикладных искусств, понимать их
специфику;

 различать  жанры  изобразительного
искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный
жанры) и  участвовать   в
художественно-творческой
деятельности, используя различные

художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного
замысла.

 определять  шедевры  национального  и
мирового изобразительного искусства;
понимать историческую   ретроспективу
становления  жанров  пластических
искусств.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино
 определять  жанры и  особенности
художественной фотографии, ее отличие
от картины и нехудожественной

 использовать средства
художественной выразительности в
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фотографии; 

 понимать  особенности  визуального
художественного образа в театре и кино;

 применять  полученные  знания  при
создании   декораций,   костюмов   и
грима   для школьного спектакля (при
наличии в школе технических
возможностей - для школьного фильма);

 применять  компьютерные
технологии   в собственной
художественно-творческой деятельности
(PowerPoint, Photoshop).

собственных фотоработах;

 применять в работе над цифровой
фотографией технические средства
Photoshop;

  понимать   и   анализировать
выразительность и соответствие
авторскому замыслу  сценографии,
костюмов,  грима  после просмотра
спектакля;

 понимать   и   анализировать
раскадровку, реквизит, костюмы и грим
после просмотра художественного
фильма.

1.3.5.16. Музыка

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

Музыка как вид искусства
 наблюдать  за  многообразными
явлениями жизни и искусства, выражать
свое отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;

 понимать  специфику  музыки  и
выявлять родство  художественных
образов  разных искусств (общность тем,
взаимодополнение  выразительных
средств звучаний, линий, красок),
различать  особенности  видов  искусства;

 выражать  эмоциональное  содержание
музыкальных   произведений   в
исполнении, участвовать в различных
формах музицирования,  проявлять
инициативу  в   художественно-
творческой деятельности.

 принимать  активное  участие  в
художественных  событиях   класса,
музыкально- эстетической жизни
школы, района, города  (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные,
концерты  для  младших  школьников);

 самостоятельно решать творческие
задачи, высказывать  свои  впечатления
о  концертах, спектаклях, кинофильмах,
художественных  выставках,  оценивая
их  с  художественно-эстетической
точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
 раскрывать   образное   содержание
музыкальных произведений разных
форм, жанров  и  стилей;  определять
средства  музыкальной выразительности,
приемы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности

 заниматься  музыкально-эстетическим
самообразованием при организации
культурного досуга, составлении
домашней фонотеки,  видеотеки,
библиотеки;  посещении концертов,
театров;

100



(типы) музыкальной драматургии,
высказывать  суждение  об  основной
идее и форме ее воплощения;

 понимать специфику и особенности
музыкального языка, закономерности
музыкального  искусства,  творчески
интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании,
поэтическом  слове,  изобразительной
деятельности;

 осуществлять на основе полученных
знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии
исследовательскую  деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том
числе связанных с практическим
музицированием.

 воплощать различные творческие
замыслы в многообразной
художественной деятельности,
проявлять  инициативу  в организации и
проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
 ориентироваться   в   исторически
сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного
музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной
жизни   в   отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной
терминологией, называть имена
выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);

 определять стилевое своеобразие
классической, народной, религиозной,
современной музыки,  понимать
стилевые  особенности музыкального
искусства разных эпох (русская и
зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.,
отечественное  и  зарубежное

 высказывать личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и
эстетических идеалах, воплощенных в
шедеврах музыкального искусства
прошлого и современности,
обосновывать свои предпочтения в
ситуации выбора;

 структурировать и
систематизировать на основе
эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности
изученный материал  и  разнообразную
информацию, полученную из других
источников.
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музыкальное  искусство XX в.);

 применять  информационно
коммуникационные   технологии   для
расширения   опыта  творческой
деятельности  и  углубленного понимания
образного  содержания  и  формы
музыкальных  произведений  в  процессе
музицирования  на  электронных
музыкальных  инструментах  и  поиска
информации  в  музыкально-
образовательном пространстве
Интернета.

1.3.5.17. Технология

Современные технологии и перспективы их развития
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

называть и характеризовать
актуальные и перспективные
технологии материальной и
нематериальной сферы;

производить мониторинг и оценку
состояния и выявлять возможные
перспективы развития  технологий в
произвольно выбранной отрасли на
основе работы с информационными
источниками различных видов.

 осуществлять  анализ  и  давать
аргументированный  прогноз  развития
технологий  в  сферах,  рассматриваемых  в
рамках предметной области;

 осуществлять  анализ  и  производить
оценку  вероятных  рисков  применения
перспективных  технологий  и  последствий
развития существующих технологий.

Формирование технологической культуры  и проектно-технологического мышления 
обучающихся
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 находить  в  учебной  литературе
сведения, необходимые для
конструирования объекта и осуществления
выбранной технологии; читать
технические  рисунки,  эскизы,  чертежи,
схемы;

 выполнять в масштабе и правильно
оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;

 осуществлять   технологические
процессы создания или ремонта

 модифицировать  имеющиеся
продукты всоответствии  с  ситуацией/
заказом/потребностью/задачей
деятельности  и  в  соответствии  с  их
характеристиками  разрабатывать
технологию  на  основе  базовой
технологии;

 технологизировать  свой  опыт,
представлять  на  основе
ретроспективного анализа и унификации
деятельности  описание  в  виде
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материальных объектов;

 выявлять  и  формулировать  проблему,
требующую технологического решения;

 определять  цели  проектирования
субъективно  нового  продукта  или
технологического решения;

 готовить предложения технических или
технологических решений с
использованием методов и  инструментов
развития креативного мышления, в том
числе с использованием инструментов,
таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;

 планировать этапы выполнения работ и
ресурсы  для  достижения  целей
проектирования;  применять  базовые
принципы управления проектами;

 следовать  технологическому процессу,
в том  числе в  процессе  изготовления
субъективно нового продукта;

 оценивать условия применимости
технологии, в том числе с позиций
экологической защищенности;

 прогнозировать по известной
технологии итоговые характеристики
продукта в зависимости от  изменения
параметров и/или ресурсов, проверять
прогнозы опытно-экспериментальным
путем, в том  числе  самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;

 в  зависимости  от  ситуации
оптимизировать  базовые  технологии,
проводить  анализ  возможности
использования  альтернативных  ресурсов,
соединять  в  единый  технологический
процесс несколько технологий без  их
видоизменения  для получения
сложносоставного материального  или
информационного продукта;

 проводить  оценку  и  испытание
полученного продукта;

 проводить  анализ  потребностей  в  тех
или  иных  материальных  или
информационных продуктах;

 описывать  технологическое  решение  с

инструкции  или  иной  технологической
документации;

 оценивать  коммерческий  потенциал
продукта и/или технологии.
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помощью  текста,  схемы,  рисунка,
графического изображения и их сочетаний;

 анализировать  возможные
технологические  решения,  определять  их
достоинства  и  недостатки  в  контексте
заданной ситуации;

 применять  базовые  принципы
бережливого  производства,  включая
принципы  организации  рабочего  места  с
учетом требований эргономики и научной
организации труда;

 проводить  и  анализировать
разработку и/или реализацию
продуктовых  проектов,  предполагающих:
1) определение характеристик и разработку
материального  продукта,  включая
планирование,  2)  моделирование  и
разработку  документации  в
информационной  среде  (конструкторе),  в
соответствии  с  задачей  собственной
деятельности  или  на  основе
самостоятельно проведенных исследований
потребительских  интересов,   3)
изготовление  материального  продукта  на
основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не
требующих  регулирования)  и  сложных
(требующих  регулирования/настройки)
рабочих  инструментов/технологического
оборудования,  4)  модификацию
материального  продукта  по  технической
документации  и  изменения  параметров
технологического  процесса  для получения
заданных свойств материального продукта,
встраивание  созданного  информационного
продукта  в  заданную  оболочку,  5)
изготовление  информационного  продукта
по  заданному  алгоритму  в  заданной
оболочке;

 проводить  и  анализировать  разработку
и/или  реализацию  технологических
проектов,  предполагающих:  1)
модификацию  (комбинирование,
изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам)  заданного  способа  (технологии)
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получения  требующегося  материального
продукта  (после  его  применения  в
собственной  практике),  2)  разработку
инструкций  и  иной  технологической
документации  для  исполнителей,  3)
разработку  способа  или  процесса
получения  материального  и
информационного  продукта  с  заданными
свойствами;

 выполнять  чертежи  и  эскизы,  а  также
работать  в  системах  автоматизированного
проектирования;

 выполнять базовые операции редактора
компьютерного  трехмерного
проектирования (на выбор образовательной
организации).

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального
самоопределения
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

 характеризовать  группы  профессий,
относящихся  к  актуальному
технологическому укладу;

 характеризовать  ситуацию  на
региональном  рынке  труда,  называть
тенденции ее развития;

 разъяснять  социальное  значение  групп
профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;

 анализировать  и  обосновывать  свои
мотивы и причины принятия тех или иных
решений,  связанных  с  выбором  и
реализацией образовательной траектории;

  анализировать  свои  возможности  и
предпочтения,  связанные  с  освоением
определенного  уровня  образовательных
программ  и  реализацией  тех  или  иных
видов деятельности.

 предлагать альтернативные варианты
образовательной  траектории  для
профессионального развития;

 характеризовать  группы  предприятий
региона проживания;

  получать  опыт  поиска,  извлечения,
структурирования  и  обработки
информации  о  перспективах  развития
современных производств и тенденциях их
развития в регионе проживания и в мире, а
также  информации  об  актуальном
состоянии  и  перспективах  развития
регионального и мирового рынка труда.

1.3.5.18. Физическая культура
 
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Знания о физической культуре
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 рассматривать   физическую   культуру
как явление  культуры,  выделять
исторические этапы ее развития,
характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном
обществе;

 характеризовать   содержательные
основы здорового  образа  жизни,
раскрывать  его взаимосвязь   со
здоровьем,   гармоничным физическим
развитием и физической
подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой
вредных привычек; 

 понимать  определение  допинга,  основ
антитидопинговых правил и концепции
честного спорта, осознавать последствия
допинга; определять базовые понятия и
термины физической культуры,
применять их в процессе  совместных
занятий  физическими  упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения
техники двигательных действий и
физических упражнений, развития
физических качеств;

 разрабатывать содержание
самостоятельных  занятий  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 правилам  оказания
первой доврачебной помощи при травмах
и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями.

 характеризовать цель возрождения
Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении   современного
Олимпийского движения,  объяснять
смысл  символики  и ритуалов
Олимпийских игр; 

 характеризовать  исторические  вехи
развития  отечественного  спортивного
движения,   великих   спортсменов,
принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного
влияния  занятий  физической
подготовкой  на укрепление  здоровья,
устанавливать  связь между  развитием
физических  качеств  и основных систем
организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
 использовать  занятия  физической
культурой, спортивные игры и

 вести дневник по физкультурной
деятельности, включать в него
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спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного
здоровья,  повышения  уровня
физических кондиций;

 составлять  комплексы  физических
упражнений   оздоровительной,
тренирующей   и корригирующей
направленности, подбирать
индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных  особенностей  и
возможностей собственного организма;

 классифицировать физические
упражнения по   их   функциональной
направленности, планировать их
последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию
физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по
обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

  тестировать показатели физического
развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными
стандартами, контролировать
особенности  их  динамики  в процессе
самостоятельных занятий физической
подготовкой;

 взаимодействовать со сверстниками в
условиях  самостоятельной  учебной
деятельности,  оказывать  помощь  в
организации  и проведении занятий,
освоении новых двигательных  действий,
развитии  физических качеств,
тестировании  физического  развития и
физической подготовленности.

оформление планов проведения
самостоятельных занятий 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 туристских походов,
обеспечивать   их   оздоровительную
направленность;

 проводить  восстановительные
мероприятия  с  использованием  банных
процедур  и сеансов оздоровительного
массажа.

Физическое совершенствование
 выполнять комплексы упражнений по
профилактике   утомления   и
перенапряжения организма,  повышению
его  работоспособности в процессе

 выполнять  комплексы  упражнений
лечебной физической культуры с учетом
имеющихся  индивидуальных  нарушений
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трудовой и учебной деятельности;
выполнять   общеразвивающие
упражнения,   целенаправленно
воздействующие на развитие основных
физических качеств   (силы,   быстроты,
выносливости, гибкости и координации);

 выполнять  акробатические
комбинации  из числа хорошо освоенных
упражнений; выполнять гимнастические
комбинации на спортивных   снарядах
из   числа   хорошо освоенных
упражнений;

 выполнять легкоатлетические
упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину); 

 выполнять  передвижения  на  лыжах
скользящими   способами   ходьбы,
демонстрировать  технику  умения
последовательно чередовать их в процессе
прохождения  тренировочных   дистанций
(для  снежных  регионов России);

 выполнять  спуски  и  торможения  на
лыжах  с  пологого  склона  одним  из
разученных способов;

 выполнять  основные  технические
действия  и  приёмы  игры  в  футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

 выполнять  тестовые  упражнения  на
оценку уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

в  показателях здоровья;

 преодолевать естественные  и
искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания,
прыжков и бега;

 осуществлять   судейство   по   одному
из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке.

1.3.5.19. Основы безопасности и жизнедеятельности

Основы безопасности личности общества и государства
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
Основы комплексной безопасности
классифицировать   и  описывать
потенциально опасные бытовые ситуации
и объекты экономики,  расположенные  в
районе  проживания;  чрезвычайные
ситуации  природного  и  техногенного

систематизировать  основные
положения нормативно-правовых   актов
Российской Федерации в области
безопасности и обосновывать их
значение для обеспечения национальной
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характера,  наиболее вероятные для
региона проживания;

 анализировать и характеризовать
причины возникновения  различных
опасных  ситуаций  в  повседневной
жизни  и  их  последствия, в том числе
возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных
происшествий (ДТП),   загрязнения
окружающей природной среды,
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

выявлять и характеризовать роль и
влияние человеческого   фактора   в
возникновении опасных  ситуаций,
обосновывать  необходимость
повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности
населения страны в современных
условиях;

 формировать  модель  личного
безопасного поведения  по  соблюдению
правил  пожарной безопасности в
повседневной жизни; по поведению на
дорогах в качестве пешехода, пассажира
и  водителя  велосипеда,  по
минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей
среды;

разрабатывать   личный   план   по
охране окружающей  природной  среды
в  местах проживания; план
самостоятельной подготовки  к
активному  отдыху  на  природе  и
обеспечению   безопасности   отдыха;
план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных  ситуаций  с  учетом
особенностей обстановки в регионе;

руководствоваться рекомендациями
специалистов в области безопасности по
правилам   безопасного   поведения   в
условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

безопасности  России  в  современном
мире; раскрывать на примерах влияние
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера
на национальную   безопасность
Российской Федерации;

 прогнозировать возможность
возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций по их характерным признакам;

характеризовать  роль  образования  в
системе формирования современного
уровня культуры безопасности
жизнедеятельности у населения страны;

проектировать  план  по повышению
индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности  для
защищенности личных  жизненно
важных  интересов  от внешних и
внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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 характеризовать в общих чертах
организационные основы по защите
населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; 

 объяснять необходимость подготовки
граждан к защите  Отечества; 

 устанавливать  взаимосвязь  между
нравственной  и  патриотической
проекцией  личности  и  необходимостью
обороны государства от внешних врагов;

 характеризовать  РСЧС:
классифицировать основные задачи,
которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера; 

  обосновывать  предназначение
функциональных и территориальных
подсистем РСЧС;  

 характеризовать  силы  и  средства,
которыми  располагает  РСЧС  для
защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую
оборону как составную часть

системы обеспечения национальной
безопасности  России:  классифицировать
основные задачи, возложенные  на
гражданскую  оборону  по  защите
населения  РФ  от  чрезвычайных
ситуаций мирного  и  военного  времени;
различать факторы,   которые
определяют   развитие гражданской
обороны в современных условиях; 

  характеризовать  и  обосновывать
основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;

 характеризовать МЧС России:
классифицировать  основные  задачи,
которые  решает МЧС России по защите
населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

 формулировать основные задачи,
стоящие перед  образовательным
учреждением,  по защите  обучающихся
и  персонала  от  последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;

 подбирать материал и готовить
занятие на  тему  «Основные  задачи
гражданской обороны по защите
населения от последствий
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени»;

 обсуждать   тему   «Ключевая   роль
МЧС России в формировании культуры
безопасности   жизнедеятельности   у
населения Российской Федерации»;

 различать  инженерно-технические
сооружения,  которые  используются  в
районе проживания,   для   защиты
населения   от чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера,
классифицировать их по
предназначению и защитным свойствам.
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давать характеристику силам МЧС
России,  которые  обеспечивают
немедленное  реагирование  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

 характеризовать основные мероприятия,
которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени;

 анализировать систему мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций
и основные  мероприятия,  которые  она  в
себя включает;

 описывать основные задачи системы
инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для
защиты населения от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и техногенного
характера;

 описывать  существующую  систему
оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

 анализировать  мероприятия,
принимаемые МЧС России, по
использованию современных
технических средств для информации
населения о чрезвычайных ситуациях;

  характеризовать  эвакуацию
населения  как один из основных
способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать виды
эвакуации;  

  составлять   перечень   необходимых
личных предметов на случай эвакуации;
характеризовать  аварийно-спасательные
и другие неотложные работы в очагах
поражения  как  совокупность
первоочередных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;

  анализировать основные
мероприятия, которые проводятсяпри

аварийно спасательных работах в
очагах поражения;

 описывать основные мероприятия,
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которые проводятся  при  выполнении
неотложных работ;

 моделировать  свои  действия  по
сигналам оповещения  о  чрезвычайных
ситуациях  в районе проживания при
нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре,
библиотек), дома.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
 негативно относиться к любым видам
террористической  и  экстремистской
деятельности;

 характеризовать  терроризм  и
экстремизм как  социальное  явление,
представляющее серьёзную  угрозу
личности,  обществу  и национальной
безопасности России;

  анализировать основные положения
нормативно-правовых  актов  РФ  по
противодействию терроризму и
экстремизму и обосновывать
необходимость  комплекса  мер,
принимаемых  в  РФ по  противодействию
терроризму;

 воспитывать  у  себя  личные  убеждения
и  качества,  которые  способствуют
формированию  антитеррористического
поведения  и  антиэкстремистского
мышления;  обосновывать   значение
культуры   безопасности
жизнедеятельности   в   противодействии
идеологии  терроризма  и  экстремизма;
характеризовать  основные  меры
уголовной  ответственности  за  участие  в
террористической  и  экстремистской
деятельности;  моделировать
последовательность своих  действий  при
угрозе террористического акта.

 формировать индивидуальные основы
правовой  психологии  для
противостояния идеологии насилия;

 формировать  личные  убеждения,
способствующие профилактике
вовлечения в террористическую
деятельность;

  формировать индивидуальные
качества,  способствующие
противодействию экстремизму и
терроризму;

 использовать   знания   о   здоровом
образе жизни,  социальных  нормах  и
законодательстве  для  выработки
осознанного  негативного  отношения  к
любым  видам  нарушений  общественного
порядка,  употреблению  алкоголя  и
наркотиков,  а  также  к  любым  видам
экстремистской   и  террористической
деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
 характеризовать  здоровый  образ  жизни
и его основные составляющие как

 использовать здоровьесберегающие
технологии (совокупность методов и
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индивидуальную систему поведения
человека в повседневной   жизни,
обеспечивающую   совершенствование  его
духовных  и  физических качеств;

 использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни  как  средство
физического совершенствования;

 анализировать состояние личного
здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и правила
здорового образа жизни для сохранения и
укрепления личного здоровья;

 классифицировать   знания   об
основных факторах, разрушающих
здоровье; 

 характеризовать  факторы,
потенциально  опасные для  здоровья
(вредные  привычки,  ранние половые
связи,  допинг),  и  их  возможные
последствия;

 систематизировать знания о
репродуктивном   здоровье как единой
составляющей здоровья личности и
общества;

  формировать личные качества,
которыми должны обладать молодые люди,
решившие вступить в брак;

 анализировать основные
демографические процессы в Российской
Федерации;

  описывать и комментировать основы
семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснять роль семьи в жизни
личности и общества, значение семьи для
обеспечения  демографической
безопасности государства

процессов) для  сохранения  и  укрепления
индивидуального  здоровья,  в  том  числе
его  духовной, физической и социальной
составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 характеризовать различные
повреждения и травмы,  наиболее  часто
встречающиеся  в быту, и их возможные
последствия для здоровья;

 анализировать возможные последствия
неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая

 готовить и проводить занятия по
обучению правилам оказания само- и
взаимопомощи при наиболее часто
встречающихся в быту повреждениях и
травмах.
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помощь;

  характеризовать  предназначение первой
помощи пострадавшим;

 классифицировать  средства,
используемые при  оказании  первой
помощи;  соблюдать последовательность
действий при оказании первой  помощи
при  различных  повреждениях, травмах,
наиболее часто случающихся в быту;

 определять последовательность
оказания  первой  помощи  и  различать
ее средства в конкретных ситуациях;
анализировать причины массовых
поражений  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций природного,  техногенного  и
социального характера и систему мер по
защите населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и минимизации
массовых   поражений; 

   выполнять в паре/втроем приемы
оказания само- и взаимопомощи в зоне
массовых поражений.

1.3.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:

Выявлять  и  исследовать  проблемы  в
современной  духовно-нравственной
культуре России;

систематизировать  материал  из  разных
источников  по  духовно-нравственной
культуре народов России;

 характеризовать  суть  понятий:
духовность,  нравственность,  вера,
менталитет, мировоззрение, 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

 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  современных
условиях.
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миграция  и  др.  и  применять  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;

 раскрывать роль религии в современном
обществе;

 характеризовать  особенности  искусства
как формы духовной культуры.

объяснять  закономерности  развития
российской  духовно-нравственной
культуры  и  её  особенностей,
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
многонационального  народа  Российской
федерации

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования
1.4.1.Общие положения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы основного общего  образования представляет собой один
из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования.
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Система оценки  способствует поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего   образования   и   обеспечение   эффективной   обратной   связи,   позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.

При  оценке состояния и тенденций развития системы образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего  образования,
составляющие  содержание  целевых блоков  планируемых  результатов  всех  изучаемых
предметов. Основными  процедурами  этой  оценки  в  МБОУ  СОШ  №34   служат
мониторинговые  исследования  разного  уровня  и  процедуры   в  соответствии   с
Положением  школы  «О  системе  оценивания  достижений  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и
среднего общего образования учащихся  МБОУ СОШ № 34».

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего представляет собой один из инструментов
реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  направленный  на  обеспечение  качества
образования и включает в себя следующие виды и формы:

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах.

Оценка – словесная характеристика.
Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально

достигнутых  результатов  требованиям  программы.  Оценке  подлежат  как  объем,
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  универсальных  учебных  действий,
компетенций, характеризующих учебные достижения учащихся в учебной деятельности.

Система оценки - многофункциональная система, включающая текущую и итоговую
оценку результатов освоения основной образовательной программы ООП ООО, оценку
деятельности педагогов и школы, оценку результатов деятельности системы образования.

Внутренняя  оценка –  это  оценка  самой  школы  (ребёнка,  учителя,  школьного
психолога,  администрации).  Она  выражается  в  текущих  отметках,  которые  ставятся
учителями, в результатах самооценки учащихся, в результатах наблюдений, проводимых
учителями  и  школьными  психологами;  в  промежуточной  и  итоговой  аттестации
учащихся; в решении Педагогического совета школы о переводе учащегося в следующий
класс или на следующий уровень обучения.

Накопительная  оценка («портфель  достижений»)  –  это  коллекция  работ  и
результатов  учащегося,  которая  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в
различных  областях  и  является  основой  для  определения  образовательного  результата
выпускника школы.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  ООП  ООО  определяется  по  результатам
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

Результаты  промежуточной  аттестации, представляющие  собой  результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся,
отражают динамику формирования  их способности  к  решению учебно-практических  и
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учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.  Промежуточная
аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и
учащихся, т. е. является внутренней оценкой.

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения
в течение  всего  учебного  года и  подведение  итогов  за  контролируемый период (урок,
серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного,
годового контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и  метапредметных
результатов. 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения
ООП  ООО,  необходимых  для  продолжения  образования.  Государственная  итоговая
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами,
т. е. является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки
подготовки  выпускников на  ступени основного общего образования в  соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  учащимися  межпредметных
понятий  и  универсальных  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной
практике,  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к
построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

Контроль  и  оценка  метапредметных   результатов  предусматривают  выявление
индивидуальной динамики учебных достижений учащихся.

Оценка личностных результатов  учащихся школы  осуществляется только в ходе
внешних   мониторинговых  процедур  или  по  запросу  родителей  (законных
представителей)  учащихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации  школы)  при
согласии родителей (законных представителей).

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для
учебных  предметов  на  углубленном  уровне  ориентированы  преимущественно  на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
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1.4.2.Принципы построения системы оценивания
Основными  принципами  системы  оценивания,  форм  и  порядка  промежуточной

аттестации учащихся являются:

 критериальность,  основанная  на  сформулированных   в  ФГОС  ООО  требованиях  к
оценке  планируемых  результатов,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ; 

 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;

 комплексность оценки – возможность суммирования результатов;

 приоритет  самооценки:  самооценка  ученика  должна  предшествовать  оценке  учителя
(прогностическая  самооценка  предстоящей  работы  и  ретроспективная  оценка
выполненной работы);

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;

 открытость:  адресное  информирование  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.

1.4.3 Контроль планируемых результатов учащихся
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 
Объектами  контроля  являются  предметные,  метапредметные  результаты,

универсальные учебные действия.
На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего

образования,  результаты которой используются  при принятии решения  о  возможности
или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.

  Предметом  итоговой  оценки  является  способность  учащихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.

В  образовательном  процессе  школы  используются  следующие  виды  внутренней
оценки результатов:

 входной контроль

 текущий контроль

 промежуточный контроль

 итоговая оценка
Входной  контроль –  оценочная  процедура,  с  помощью  которой  определяется

исходный (стартовый)  уровень знаний,  умений и навыков в начале учебного  года или
перед изучением нового раздела. Главная функция – мониторинговая.

Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий
планирование  текущего  контроля  по  учебным  предметам  учебного  плана,  разработку
содержания,  методику  проведения  отдельных  контрольных  и  диагностических  работ,
проверку  (оценку)  хода  и  результатов  выполнения  указанных  работ,  а  также
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:

 оценки  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся  и  динамики  их
роста в течение учебного года;
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 выявления  причин,  препятствующих  достижению  учащимися  планируемых
образовательных результатов;

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;

 принятие  управленческих  организационно-методических  решений  по
совершенствованию образовательного процесса в школе.

Предметом  текущего  контроля  является  способность  учащихся  решать  учебные
задачи, в том числе на основе метапредметных действий.

Формы организации текущего контроля
Устный опрос  (беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о

наблюдении или опыте).
Письменный  опрос  заключается  в  проведении  различных  самостоятельных  и

контрольных работ.
Самостоятельная  работа -  небольшая  по  времени  (15  —  20  мин)  письменная

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме
курса.  Цель  -  проверка  усвоения  школьниками  способов  решения  учебных  задач;
осознание  понятий;  ориентировка  в  конкретных  правилах  и  закономерностях.  Если
самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то
она  не  оценивается  отметкой.  Если  умение  находится  на  стадии  закрепления,
автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.

Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников
по  достаточно  крупной  и  полностью  изученной  теме  программы.  Контрольная

работа оценивается отметкой.
Тестовые задания
Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – проверка

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом
моделирования,  работать  в  пространственной  перспективе,  кратко  резюмировать  и
обобщать знания.

Практические работы

Проверочные работы

Диагностические работы

Диктант

Зачет
Контроль  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  (система

накопительной оценки портфолио);
Итоговый  контроль;  предполагает  комплексную  проверку  образовательных

результатов в конце учебного года.
  Формы контроля.

 Стартовые мониторинговые работы на начало учебного года;

 Стандартизированные письменные и устные работы;

 Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало
и конец учебного года;

 Тематические проверочные (контрольные) работы;

 Самоанализ и самооценка;

 Индивидуальные накопительные портфолио учащихся. 

119



 Защита итогового индивидуального проекта.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения.  Результаты стартовой работы
фиксируются учителем в журнале и не учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Тематическая  проверочная  (контрольная)  работа  проводится  по  ранее  изученной
теме,  в  ходе  изучения  следующей  темы.  Результаты  проверочной  работы   заносятся
учителем  в журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть.

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и
включают  проверку  сформированности  предметных  результатов.  Оценка  предметных
результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов
по отдельным предметам.

Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким
предметам. Оценка за проект выставляется в журнал. 

Практические  работы  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  по
предмету.  При  выполнении  практической  работы  в  процессе  изучения  темы  могут
оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения.

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.
Количество  творческих  работ  по  каждому  предмету  определено  в  рабочей  программе
учителя. Оценки выставляются в журнал.

Итоговые   годовые  контрольные   работы  проводятся  в  соответствии  с  рабочей
программой  по  предмету.  Результаты  проверки  фиксируются  учителем   в  журнале  и
учитываются при выставлении оценки за год.

Количество  тематических,  проверочных,  диагностических   и  итоговых  работ
установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.

Промежуточная  аттестация  проводится  согласно  порядку,  изложенному  в
Положении  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации и переводе учащихся в МБОУ СОШ № 34.

1.4.4 Оценка  планируемых результатов обучения
Основным показателем  развития  учащихся  является  уровень  сформированности

предметных, метапредметных и личностных результатов.
 Результаты  ученика  –  это  действия  (умения)  по  использованию  знаний  в  ходе

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 
Отметка  ставится  за  каждую  учебную  задачу,  показывающую  овладение

конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале.
Система оценки предметных результатов  освоения учебных программ с учётом

уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с учащимися.

Базовый (необходимый) уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение  учебных  действий  (не  менее  50%)  с  опорной  системой  знаний  в  рамках
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следующей ступени образования

Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно»  (или
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отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня,
превышающие базовый:
1.Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»).
2.  Высокий уровень достижения планируемых результатов,  оценка «отлично» (отметка
«5»).

    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный
и  высокий  уровни  достижений,  необходимо  формировать  с  учётом  интересов  этих
учащихся и их планов на будущее. 

Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.  Если  выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для
продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если учащимися
выполнено менее 50% заданий базового уровня – недостаточный уровень.

Как правило, недостаточный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  имеются  значительные  пробелы  в
знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  Недостаточный  уровень  освоения
планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только
наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации  пробелов  в
обучении для данной группы обучающихся.

  Метапредметные  результаты  включают  в  себя  способность  использовать
универсальные учебные действия,  ключевые компетенции и межпредметные понятия в
учебной,  познавательной  и  социальной практике;  умение  самостоятельно  планировать,
осуществлять  учебную  деятельность,  строить  индивидуальную  образовательную
траекторию.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе
различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном
соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке. Их  оценка
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
на основе централизованно разработанного инструментария. 

  Оценки  за  тематические  проверочные  (контрольные)   работы,  за
стандартизированные  контрольные  работы  по  итогам  четверти,  проекты,  творческие
работы,  практические работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в
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зависимости  от процента, который высчитывается от  максимального балла выполнения
контрольной работы) и фиксируется с целью отслеживания  динамики образовательных
достижений каждого учащегося. 
1.4.5. Итоговая оценка выпускника

На  итоговую  оценку  на  уровне  ООО  выносятся  только  предметные  и
метапредметные результаты.

  Итоговая оценка формируется на основе:

 результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем
предметам;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию ОГЭ

 оценок за работы, выносимые на промежуточную аттестацию.
На  основании  этих  оценок  делаются  выводы  о  достижении  планируемых

результатов  (на  базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а
также  об  овладении  учащимся  основными  познавательными,  регулятивными  и
коммуникативными  действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

  Педагогический  совет  школы  на  основе  выводов,  сделанных  классными
руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  учащемуся,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  учащимся  основной
образовательной программы и об успешном освоении ООП ООО   и выдачи документа
государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем
образовании.

В  случае  если  полученные  учащимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  допуске
учащегося к ГИА принимается решением Педсовета школы.

  Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением  характеристики  учащегося, с  учётом  которой  осуществляется  приём  в
профильные классы старшей школы. В характеристике учащегося:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования
с  учётом  выбора,  сделанного  выпускником,  а  также  с  учётом  успехов  и  проблем
учащегося.

  Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими  объективными
показателями.

1.4.6. Оценочные шкалы 
Успешность  освоения  учебных  программ  учащихся  5-9  классов   оценивается  в

форме  бальной  отметки  «5»,  «4»,  «3»,  «2».  В  личном  деле  выставляется   отметка  по
пятибалльной шкале. В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале. 

  По итогам четверти  в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале,  в
зависимости от процента  освоения образовательной программы. Она вычисляется, исходя
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из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, творческих  и
итоговых работ.     

Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме.
Качество  освоения
программы

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале

90-100% высокий «5»
66 -89% повышенный «4»
50 -65 % базовый «3»
меньше 50% недостаточный «2»

   Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения
среднего значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных
работ, переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.

  Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.

1.4.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  осуществляется

в ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом:

 результатов  мониторинговых   исследований   разного   уровня   (федерального,
регионального, муниципального);

 условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

 особенностей контингента обучающихся.
Предметом   оценки   в   ходе   данных   процедур   является   также   текущая

оценочная деятельность  образовательных  учреждений  и  педагогов  и  в  частности
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
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2. Содержательный  раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  на уровне 
основного общего образования 

В МБОУ  СОШ №34  Программа развития универсальных учебных действий на
уровне основного образования   конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего   образования,   дополняет   традиционное   содержание   образовательно-воспита-
тельных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам,
курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Программа  развития   универсальных  учебных   действий   (УУД)   в   основной
школе определяет:
  цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих
эффективное  усвоение  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД;

  планируемые результаты усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных и
коммуникативных  универсальных  учебных  действий, показатели  уровней  и степени
владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;

ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный  действий,  место  и  формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

  основные   направления   деятельности   по   развитию   УУД   в   основной   школе,
описание   технологии   включения   развивающих   задач   как   в   урочную,   так   и
внеурочную деятельность обучающихся;

 условия развития УУД;

 преемственность   программы   развития   универсальных   учебных   действий  при
переходе от начального к основному общему образованию.

Целью Программы  развития  универсальных  учебных  действий  является
обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию,  а также  реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.

Развитие   системы   универсальных   учебных   действий   в   составе   личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностейличности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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Содержание   и   способы   общения   и   коммуникации   обусловливают   развитие
способности  обучающегося  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют  образ  «Я» как  систему представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.

 По   мере   формирования   в   начальных   классах   личностных   действий   ученика
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных   и   регулятивных)   в   основной   школе   претерпевают   значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-
личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобрета-
ют коммуникативные учебные действия. Задача начальной школы «учить ученика учить-
ся»  трансформируется в новую задачу для основной школы -  «учить ученика учиться в
общении».

 Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  универсальных  учебных
действий: в  результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также
в ходе   внеурочной    деятельности    у    выпускников    основной    школы   будут
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.

Технологии развития универсальных учебных действий:
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит

системно-деятельностный подход.  В соответствии  с  ним именно  активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания
не  передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения   как   презентации   системы   знаний   к   активной   работе   обучающихся   над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной   роли   обучающегося   в   учении   приводит   к   изменению   представлений   о
содержании   взаимодействия   обучающегося   с   учителем   и   одноклассниками.   Оно
принимает   характер   сотрудничества.   Единоличное   руководство   учителя   в   этом
сотрудничестве   замещается   активным   участием   обучающихся   в   выборе   методов
обучения.

Развитие   УУД   в   основной   школе   целесообразно   в   рамках   использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

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

  инструмента познания  за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём  моделирования  работы,  организации  совместных  учебных  и  исследовательских
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и  самостоятельной  обработки
результатов экспериментальной деятельности; 
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 средства   телекоммуникации,   формирующего умения    и    навыки    получения
необходимой информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;

эффективного  инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе
происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).

Среди  технологий,  методов  и  приемов  развития  УУД  в  основной  школе  особое
место  занимают   учебные   ситуации,   которые   специализированы   для   развития
определенных  УУД.  Они могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить
надпредметный характер.  Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе  может
быть  представлена такими ситуациями, как:

ситуация-
проблема

прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

ситуация-
иллюстрация

прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта
в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,
представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение
визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого
способа ее решения);

ситуация-оценка прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное
решение;

ситуация-тренинг прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).

Наряду  с  учебными ситуациями  для  развития  УУД в  основной школе  возможно
использовать следующие типы задач:

Личностные
универсальные  учебные
действия:

  на личностное самоопределение; 

  на развитие Я-концепции;

  на смыслообразование;

  на мотивацию;

  на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные
универсальные  учебные
действия:

  на учет позиции партнера;

  на организацию и осуществление сотрудничества;

  на передачу информации и отображение предметного
содержания;

  тренинги коммуникативных навыков;

  ролевые игры; 
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  групповые игры.
Познавательные
универсальные учебные
действия:

  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
решения задач;

  задачи  и  проекты  на  сериацию,  сравнение,
оценивание;

  задачи  и  проекты  на  проведение  эмпирического
исследования;

  задачи  и  проекты  на  проведение  теоретического
исследования; 

  задачи на смысловое чтение.
Регулятивные
универсальные   учебные
действия:

  на планирование;

  на рефлексию;

  на ориентировку в ситуации;

  на прогнозирование; на целеполагание;

  на оценивание;

  на принятие решения; на самоконтроль;

  на коррекцию.

Развитию   регулятивных   универсальных   учебных   действий   способствует
также  использование   в   учебном   процессе   системы   таких   индивидуальных   или
групповых  учебных    заданий,    которые    наделяют    обучающихся    функциями
организации   их выполнения:  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. 

Примерами такого рода заданий могут служить:

для младших школьников для школьников среднего звена
подготовка   спортивного
праздника
(концерта, выставки поделок)

       подготовка   материалов   для
внутришкольного  сайта  (стенгазеты,  выставки);
ведение  читательских   дневников,   дневников
самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за
природными  явлениями;  ведение  протоколов
выполнения учебного задания;
      выполнение различных творческих работ,
предусматривающих   сбор   и   обработку
информации,  подготовку  предварительного
наброска,  черновой  и  окончательной  версий,
обсуждение и презентацию.

Распределение   материала   и   типовых   задач   по   различным   предметам   не
является жестким,   начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных
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действий  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  использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным  для  всех  без  исключения  учебных  курсов  как  в  урочной,  так  и  во
внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной   школе   является   включение   обучающихся   в   учебно-исследовательскую   и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

 цели  и   задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся   определяются  как   их
личностными,   так   и   социальными  мотивами.   Такая   деятельность   должна  быть
направлена   не   только  на   повышение   компетентности   подростков  в   предметной
области  определенных  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других;

 учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована
таким  образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в общении
со  значимыми,  референтными  группами  одноклассников,  учителей.  Строя  различного
рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной
деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными   людьми,
умениями  переходить   от  одного  вида  общения   к  другому,  приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

  организация учебно-исследовательских и  проектных  работ школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих видах
деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности подростков,
реализованы личные  пристрастия к  тому   или иному   виду  деятельности.

При   построении   учебно-исследовательского   процесса   учителю   важно   учесть
следующие моменты:
1) тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать
с кругом интереса учителя;
2) необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска  ее  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведен  учителем
безукоризненно правильно;
3) организация   хода   работы   над   раскрытием   проблемы   исследования   должна
строиться   на   взаимоответственности   учителя   и   ученика   друг   перед  другом  и
взаимопомощи;
4) раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам относится:

 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;
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 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие   компоненты:   анализ   актуальности  проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует  решить;  выбор  средств  и методов,  адекватных
поставленным  целям; планирование,  определение последовательности  и   сроков
работ; проведение   проектных работ   или исследования; оформление результатов работ
в  соответствии  с  замыслом  проекта   или  целями  исследования;  представление
результатов;

 компетентность   в   выбранной   сфере   исследования,   творческую   активность,
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать
не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,  уяснение
сущности  творческой исследовательской и проектной работы,  которая  рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата
- продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для
конкретного использования.

В ходе исследования организуется поиск
в какой-то  области,  формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.

Реализацию  проектных  работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания
продукта и реализации   этого   плана.
Результат   проекта должен быть точно
соотнесен со всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы   исследования,   выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую  экспериментальную  или
модельную проверку выдвинутых
предположений.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-
дается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему,
создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,

 обеспечивается совместное  планирование  деятельности  учителем  и
обучающимися.

 Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или
знания  должны  быть  найдены  самими  обучающимися.  При  этом  изменяется  роль
учителя   -   из   простого   транслятора   знаний   он   становится   действительным
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,

129



совокупность приёмов и действий в их определенной последовательности, направленной
на  достижение  поставленной  цели  -  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся
в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

виды проектов информационный   (поисковый),
исследовательский,   творческий,  социальный,
прикладной  (практико-ориентированный), игровой
(ролевой), инновационный (предполагающий
организационно-экономический механизм
внедрения);

содержание монопредметный,   метапредметный,   относящийся
к   области  знаний   (нескольким   областям),
относящийся  к  области  деятельности);

количество участников индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный
(класс  и  более  в  рамках школы),  муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой
(в  рамках  сложившейся  партнерской  сети,  в  том
числе в Интернете);

Длительность
(продолжительность) проекта

от проекта-урока до многолетнего проекта;

дидактическая цель ознакомление  обучающихся  с  методами  и
технологиями проектной деятельности, обеспечение
индивидуализации  и  диффе-  ренциации  обучения,
поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация
потенциала личности.

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный
проект,  представляющий   собой   самостоятельную   работу,   осуществляемую
обучающимся  на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного
года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой
помощью педагога получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану
-  это  один  из важнейших  не  только  учебных,  но и  социальных  навыков,  которым
должен  овладеть школьник.

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная  форма сотрудничества предполагает  совокупность  способов,  направленных
не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую организацию
совместной  деятельности  партнеров.  Такая  деятельность  ориентирована  на
удовлетворение   эмоционально-психологических   потребностей   партнеров   на   основе
развития соответствующих УУД, а именно:
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;

 проводить эффективные групповые обсуждения;

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;

 четко   формулировать   цели   группы   и   позволять   ее   участникам   проявлять

 инициативу для достижения этих целей;

 адекватно реагировать на нужды других.
В   ходе   проектной   деятельности   самым   важным   и   трудным   этапом

является постановка  цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима  на  этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ  на  вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос,
обучающийся  определяет  цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий  шаг  -  как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет  способы,
которые будет  использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он
хочет добиться в итоге.  Это поможет увидеть ожидаемый результат.  Продумав все эти
вопросы, можно приступать к работе.

Ребенок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи  педагога
именно в  этот  момент.   Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.

       Проектная  деятельность способствует развитию адекватной самооценки
формированию   позитивной   Я-концепции   (опыт   интересной   работы   и   публичной
демонстрации   ее   результатов),   развитию   информационной   компетентности. 

  При правильной  организации групповые формы учебной деятельности  
помогают формированию  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению

одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и
коррекцией результатов работ;

 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного
продукта;

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
ее организации .  Взависимости от  урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

В МБОУ СОШ №34  данное направление реализуется через проведение школьной
научно-практической  конференции  «Фестиваль  идей»,  в  которой  принимают  участие
обучающиеся  5-9-х  классов.   В  2023-2024  учебном  году  данное  направление
осуществляется еще и через внеурочную деятельность с 5-9 класс через курс «Проектная
деятельность». Обучающиеся  в 5-9 классах могут осуществлять написание проекта и  в
рамках предметной направленности. Лучшие работы также могут быть представлены на
школьном   туре  НПК  «Фестиваль  идей».  Победители  и  призёры  школьного  тура
представляют  свои  работы  на  муниципальном,  региональном,  межрегиональном,
всероссийском и международном уровнях. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На   уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные

занятия.   Учебная   деятельность   по   своему   характеру   остаётся   преимущественно
индивидуальной, вокруг  нее (например, на переменах, в групповых  играх, спортивных
соревнованиях,  в домашней  обстановке) нередко  возникает  настоящее  сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль.

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре.  К числу основных составляющих
организации совместного действия относятся:

 распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей  действия в качестве средства для  получения продукта совместной
работы;

 взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей   действия   в   общий   способ   деятельности   (взаимопонимание   позволяет
установить  соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого
участника, включённого в деятельность);

 коммуникацию (общение),обеспечивающуюреализацию процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания;

 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

 рефлексию,   обеспечивающую  преодоление   ограничений   собственного   действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
   Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
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    Общей особенностью совместной  деятельности  является  перестройка
позиции   личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в отношении к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых  ориентиров, целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:

 создание учебной мотивации;

 пробуждение в учениках познавательного интереса;

 развитие стремления к успеху и одобрению;

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще

всего  по 4  человека.  Задание  дается  группе,  а  не  отдельному ученику.  Занятия  могут
проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют
актуализировать  у обучающихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым  пробудить  интерес  к
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися
закреплены определенные модели действий.

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень
интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям.

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

 все роли заранее распределены учителем;

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

 участники группы сами выбирают себе роли.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие

позиции – руководителя  группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
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экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,
наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

Варианты работы парами:

 ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  вначале
каждый  выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,
проверяют  правильность  полученного  результата  и  указывают  друг  другу  на ошибки,
если они будут обнаружены;

 ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и
средства, которые имеются у каждого;

 обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными  другими  учениками.   Они  выполняют  задания,   советуясь   друг  с
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее
и  попросить  исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность).

Учитель   получает   возможность   реально   осуществлять   дифференцированный
и индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое   место   в   развитии   коммуникативных   и   кооперативных   компетенций

школьников  принадлежит  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное
сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т. е.  овладеть  деятельностью  учения,
школьнику  нужно поработать  в  позиции  учителя  по  отношению  к  другому  (пробую
учить  других)   или   к   самому   себе   (учу   себя   сам).   Разновозрастное   учебное
сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в
системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).

Эта  работа  обучающихся  в позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их  работы
в  позиции   ученика   в   мотивационном   отношении.   Ситуация   разновозрастного
учебного сотрудничества является  мощным  резервом повышения  учебной мотивации

  в  критический   период   развития   обучающихся.   Она   создает   условия   для
опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных  ими  средств  и  способов  учебных
действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать
алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  благоприятным  периодом  для

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а
также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями
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здесь  могут  выступать:  соблюдение  договоренности  о  правилах  взаимодействия  (один
отвечает  -  остальные слушают);  оценка  ответа  товарища только после  завершения  его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона.

Разделяются разные типы ситуаций сотрудничества:

сотрудничество  со
сверстниками    с
распределением
функций

способность  сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть
информацию,  недостающую  для успешного  действия,  является
существенным  показателем  учебной  инициативности
обучающегося,  перехода  от  позиции  обучаемого  к  позиции
учащего  себя  самостоятельно  с  помощью  других людей;

сотрудничество  со
взрослым   с
распределением
функций

отличие - партнером обучающегося выступает не сверстник,  а
взрослый.   Требуется   способность   обучающегося  проявлять
инициативу  в  ситуации  неопределенной  задачи:  с  помощью
вопросов получать недостающую информацию;

взаимодействие  со
сверстниками

без четкого разделения функций;

конфликтное
взаимодействие  со
сверстниками

позволяет  (вместе  с  предыдущей)  выделить  индивидуальные
стили   сотрудничества,   свойственные   детям:   склонность  к
лидерству,  подчинению,  агрессивность,  индивидуалистические
тенденции.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация   учения   в   целом   выражена   выше.   Кроме   того,   с   помощью   проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной

форме. На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой  точками  зрения  может  стать  письменная  дискуссия.  В  начальной  школе  на
протяжении  более  чем  трех  лет  совместные  действия  обучающихся  строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее
от  других   точек   зрения,   а   также   скоординировать   разные   точки   зрения   для
достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию
очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и
самим собой. Наиболее  удобное  время  для  этого  -  основное  звено  школы  (5-9
классы),  где  может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества -
переход к письменным формам ведения дискуссии.

Функции письменной дискуссии:
 чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как
переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,
из   которых  старшие  подростки   получают   сведения  о  взглядах   на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
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 усиление   письменного   оформления   мысли   за   счет   развития   речи   младших
подростков,   умения   формулировать   свое   мнение   так,   чтобы   быть   понятым
другими;

 письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует   фиксированию   наиболее   важных   моментов   в   изучаемом   тексте
(определение  новой  проблемы,  установление  противоречия,  высказывание  гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов);

 предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться   всем  желающим,   даже  тем   детям,   которые  по   разным  причинам
(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли
слушателя)   не   участвуют   в   устных   обсуждениях,   а   также   дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее   эффективным   способом   психологической   коррекции   когнитивных

и  эмоционально-личностных   компонентов   рефлексивных   способностей   могут
выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов
позволяют ставить и достигать следующих целей:

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу и  умение  общаться  так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;

 создать    положительное   настроение   на   дальнейшее   продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;

 развивать невербальные навыки общения;

 развивать навыки самопознания;

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;

 учиться познавать себя через восприятие другого;

 получить представление о «неверных средствах общения»;

 развивать положительную самооценку;

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

 познакомить с понятием «конфликт»;

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

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

вырабатывают  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается
специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,
солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  дает  подростку  чувство  благополучия  и
устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо
уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил
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вежливости — повседневному этикету. Важно, чтобы современные подростки осознавали,
что  культура  поведения   является   неотъемлемой   составляющей   системы
межличностного  общения. Через   ролевое  проигрывание   успешно  отрабатываются
навыки   культуры  общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать  в процессе  обучения в разнообразных функциях:

как  средство    развития    логического    мышления    обучающихся;    как    прием
активизации  мыслительной  деятельности;  как  особый  способ  организации  усвоения
знаний;  иногда  как  единственно    возможная    форма    адекватной    передачи
определенного    содержания,  обеспечивающая    последовательность    и
непротиворечивость   выводов;   как   средство формирования и проявления поисковых,
творческих умений и навыков обучающихся.

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения:  как  результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству в  школе  предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;

 опровержение предложенных доказательств;

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,

когда:

 учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает  обучающимся
доказать его;

 учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен
владеть деятельностью   доказательства   как   одним   из   универсальных   логических
приемов мышления.

Доказательство   -   это   процедура,   с   помощью   которой   устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Доказательство включает:

Тезис суждение (утверждение), истинность которого доказывается;

Аргументы (основания,  доводы)  -  используемые  в  доказательстве  уже
известные  удостоверенные   факты,   определения   исходных
понятий,   аксиомы,  утверждения,  из  которых  необходимо
следует истинность доказываемого тезиса;

Демонстрация последовательность  умозаключений  -  рассуждений,  в  ходе
которых  из  одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)
выводится  новое  суждение,  логически  вытекающее  из
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый
тезис.
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей,  наряду  с  обучением  школьников  конкретному  доказательству  тех  или  иных
теорем,  особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщенным
умением доказывать.

Рефлексия
Рефлексия   рассматривается   как   специфически   человеческая   способность,

которая  позволяет   субъекту  делать   собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и
оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  рефлексии  -  осознание  внешнего  и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.

сфера   коммуникации и кооперации рефлексия  является  механизмом  выхода  в
позицию  «над»  и  позицию  «вне»  -  позиции,
обеспечивающие  координацию  действий  и
организацию  взаимопонимания  партнеров.  В
этом  контексте  рефлексивные  действия
необходимы для того, чтобы опознать задачу как
новую, выяснить, каких средств недостает для ее
решения,  и  ответить  на  первый  вопрос
самообучения: чему учиться?

сфера   мыслительных  процессов,
направленных   на   решение задач

рефлексия  нужна  для   осознания  субъектом
совершаемых  действий  и  выделения  их
оснований. В рамках исследований этой сферы и
сформировалось  широко  распространенное
понимание  феномена  рефлексии  в  качестве
направленности  мышления  на  самоё  себя,  на
собственные процессы и собственные продукты.

сфера самосознания  нуждающаяся   в   рефлексии   при
самоопределении   внутренних  ориентиров  и
способов разграничения Я и не-Я.

         В конкретно-практическом плане развитая
способность  обучающихся  к  рефлексии  своих
действий  предполагает  осознание  ими  всех
компонентов учебной деятельности:

 осознание  учебной задачи  (что такое задача?
какие  шаги  необходимо  осуществить  для
решения  любой  задачи?  что  нужно,  чтобы
решить данную конкретную задачу?);

 понимание цели учебной деятельности (чему я
научился  на  уроке?  каких  целей  добился?  чему
можно  было  научиться  еще?);  оценка
обучающимся  способов  действий,  специфичных
и  инвариантных  по  отношению  к  различным
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учебным  предметам  (выделение  и  осознание
общих  способов  действия,  выделение  общего
инвариантного в различных учебных предметах,
в  выполнении  разных  заданий;  осознанность
конкретных операций, необходимых для решения
познавательных задач).

Развитию рефлексии   способствует организация учебной деятельности, отвечающая
следующим критериям:

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

 оценка своей готовности к решению проблемы;

 самостоятельный поиск недостающей информации  в  любом     «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);

 самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это
перевод учебной задачи в творческую).

Формирование   у   школьников   привычки   к  систематическому    развернутому
словесному  разъяснению  всех  совершаемых  действий  (возможно  только  в  условиях
совместной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению
рефлексии,  способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю?
Как  я  делаю?  Почему  я  делаю  так,  а  не  иначе?»  -  в  ответах  на  такие  вопросы  о
собственных  действиях  и  рождается  рефлексия.  В  конечном  счете  рефлексия  дает
возможность  человеку  определять  подлинные  основания  собственных  действий  при
решении задач.

В  процессе  совместной  коллективно-распределенной  деятельности  с  учителем  и
особенно   с   одноклассниками   у   детей   преодолевается   эгоцентрическая   позиция   и
развивается  децентрация,  понимаемая как способность  строить свое действие с  учетом
действий  партнера,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного
мнения.

Кооперация   со   сверстниками   не   только   создает   условия   для   преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих
устремлений с другими людьми.

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества   учеников   со   взрослыми   и   сверстниками   сопровождается   яркими
эмоциональными  переживаниями, ведет  к  усложнению  эмоциональных  оценок за счет
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных   действий   играет   сотрудничество   с   учителем,   что   обусловливает
высокий   уровень   требований   к   качеству   педагогического   общения.   Программное
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содержание  и  формы  образовательного  процесса  за  последние  10-15  лет  претерпели
существенные  изменения,  стиль  общения  «учитель  -  ученик»  не  претерпел  столь
значительных изменений.

В  определенной  степени  причиной  этого  является  ригидность  педагогических  
установок, определяющих авторитарное    отношение  учителя к обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие  виды педагогического
стиля,  как авторитарный ,   демократический и либеральный (попустительский). 

Понятие педагогического стиля рассматривается как стратегия всей педагогической
деятельности,  где  стиль  общения  с  учеником  лишь  одна  из  составляющих
педагогического стиля.

Выделяются   две   основные   позиции   педагога   -   авторитарная   и   партнерская.
Партнерская  позиция  адекватна  возрастно-психологическим  особенностям  подростка,
задачам  развития,  в  первую  очередь  задачам  формирования  самосознания  и  чувства
взрослости.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром,   изменяется   социальный   статус,   возрастает   потребность   в   самовыражении, 
самосознании и самоопределении.

Педагогический  коллектив  МБОУ СОШ №34  считает,  что  образование  на  уровне
основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является  логическим  продолжением
обучения  в  начальной  школе,  а  с  другой  стороны,  является  базой  для  подготовки
завершения  общего  образования  на  уровне  среднего  общего  образования,  перехода  к
профильному обучению и профессиональной ориентации. 
Учебная деятельность на   уровне основного общего образования приобретает
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В   средних   классах   у   обучающихся   на   основе   усвоения   научных   понятий
закладываются   основы   теоретического,   формального   и   рефлексивного   мышления,
появляются  способности  рассуждать  на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой  рассказ), а  также  другие высшие  психические функции  - внимание и  память. У
подростков   впервые   начинает   наблюдаться   умение   длительное   время   удерживать
внимание на отвлеченном, логически организованном материале. Интеллектуализируется
процесс  восприятия   -  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных   связей  и
причинно-следственных   зависимостей   при   работе   с   наглядным   материалом,   т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование   универсальных   учебных   действий   в   личностных,  коммуникативных,
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познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных предметов
для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.   Такой   подход   позволит   предупредить   узкопредметность    в    отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.

Уровень   сформированности   УУД   зависит   от   способов   организации   учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической
и   коммуникативной   деятельности   обучающихся.   Это   определило   необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности,  включающих  конкретные  УУД.  Этот  аспект  примерных  программ  дает
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии  с  системно-деятельностным подходом, составляющим
методологи-ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,  в
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности,  должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру.
Структура  рабочей программы по учебным предметам:
1.  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.  содержание учебного предмета, курса;
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Структура  программы курсов внеурочной деятельности:
1.  результаты освоения курса;
2.  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3.  тематическое планирование.

В данном разделе   программы основного общего образования приводится основное
содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  на  уровне  основного  общего
образования, которое должно быть в  полном  объеме  отражено  в  соответствующих
разделах  рабочих  программ  учебных предметов, курсов.
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2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования

В  своей  работе  наша  образовательная  организация  использует  государственные
образовательные  программы  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованные
Министерством  просвещения  РФ,  все  учебные  программы  обеспечены  учебно-
методическими материалами.

Все учебники, по которым осуществляется образовательный процесс в  МБОУ СОШ
№34  входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения  РФ от 20 мая 2020 года № 254 (с изменениями и дополнениями).
 При   определении  стратегических характеристик  основной образовательной
программы     учитывались:  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития
детей,   индивидуальные   различия   в   их   познавательной   деятельности,   восприятии,
внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей среднего
школьного  возраста.  Учитывая важнейшие  условия  реализации  основной  образова-
тельной программы основного общего образования, Стандарт направлен на обеспечение
преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования.  На  уровне  основного  общего  образования
продолжается предметная линия, используемых в начальной школе УМК.

Особенности  содержания  обучения   в  основной  школе  обусловлены  динамикой
развития  школьников.  Выделяются  два  возрастных  этапа:  5-7  и  8-9  классы.  К  концу
обучения  в  основной  школе  (8-9  классы)  усиливается  стремление  школьников  к
самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:
продолжать  ли  образование  в  средней  школе  (10-11  классы)  или  в  начальном
профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме);

если  продолжать  образование  на  уровне  среднего  общего  образования,  то  на  каком
уровне – базовом или профильном;

если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?
Помочь   самоопределению   школьников   призвана   предпрофильная   подготовка,

которая  начинается  в  конце  8  класса  и  продолжается  в  9  классе. Также, в  школе
имеются  классы  с  углубленным изучением  отдельных предметов,  начиная  с  5  класса:
филологические, математические и кадетские. Начиная с 7 класса, формируются классы
«ИТ-вектор» и по программе  дополнительного образования «Школа полиции: СтрИж», с
8 класса – юридической направленности. В целях ранней профессиональной подготовки
старшеклассников  в  школе  реализуется  Городской  сетевой  проект  «Политехнический
кластер» совместно с  Ижевским машиностроительным техникумом им. С.Н Борина,  в
рамках  которого   учащиеся  9х  классов  школы   проходят  обучение  по  программам
«Графический дизайн» и «Электромонтаж».

Всё это  способствует выявлению     потенциальных   склонностей,   способностей,
готовности   к   выбору дальнейшего направления обучающимися  своего образования.

2.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию   личностно-ориентированного,   когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения;  о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование   умений   опознавать,   анализировать,   классифицировать   языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.

Язык  -  по  своей  специфике  и  социальной  значимости  -  явление  уникальное:  он
является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  -  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  по-  знания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и само- реализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  V–IX  классах  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная
компетенция

овладение всеми видами речевой деятельности  и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для
данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая    и  освоение  необходимых  знаний  о  языке  как  знаковой
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лингвистическая
(языковедческая)

компетенции

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;

 овладение  основными  нормами  русского  литературного
языка; обогащение  словарного  запаса  и  грамматического
строя  речи учащихся;

 формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов,  необходимых знаний о лингвистике  как
науке и ученых-русистах;

 умение  пользоваться  различными  лингвистическими
словарями.

Культуроведческая
компетенция

осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,
владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры речи.

Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на  нескольких  уровнях:
личностном, метапредметном и предметном.
Личностные
результаты   освоения
выпускниками
основной  школы
программы по русскому

(родному)
языку:

 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных
национально-культурных   ценностей   русского   народа,
определяющей   роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных,  творческих   способностей  и  моральных
качеств  личности,  его  значения  в  процессе  получения
школьного образования;

 осознание  эстетической  ценности  русского  языка;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей
и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
результаты освоения
выпускниками
основной   школы

владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
 адекватное  понимание  информации  устного  и
письменного сообщения (коммуникативной  установки, темы
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программы по русскому
(родному) языку

текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной
информации);

 владение  разными  видами  чтения  (поисковым,
просмотровым,  ознакомительным,  изучающим)  текстов
разных  стилей  и  жанров;  адекватное  восприятие  на  слух
текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 способность  извлекать  информацию  из  различных
источников,  включая  средства  массовой  информации,
компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;
свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,
справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных
носителях;

 овладение   приемами   отбора   и   систематизации
материала   на  определенную  тему;  умение  вести
самостоятельный  поиск  информации;  способность  к
преобразованию,  сохранению  и  передаче  информации,
полученной в результате чтения или аудирования;

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания
с точки зрения их содержания, стилистических особенностей
и  использованных  языковых  средств;  говорение  и  письмо:
способность  определять  цели  предстоящей  учебной
деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),
последовательность  действий,  оценивать  достигнутые
результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный
текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,
конспект, аннотация);

 умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных
типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и
ситуации общения;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения
текста  (логичность,   последовательность,   связность,
соответствие  теме);  адекватно выражать свое отношение к
фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к
прочитанному, услышанному, увиденному;

 владение  различными  видами  монолога  (повествование,
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и
диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);

 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных
орфоэпических,   лексических,   грамматических,
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стилистических  норм  современного русского литературного
языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и
пунктуации в процессе письменного общения;

 способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая
нормы  речевого  этикета;  адекватно  использовать  жесты,
мимику в процессе речевого общения;

 способность   осуществлять   речевой   самоконтроль   в
процессе  учебной деятельности и в повседневной практике
речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения  ее  со-  держания,  языкового  оформления;  умение
находить грамматические  и  речевые  ошибки,   недочеты,
исправлять   их;   совершенствовать  и  редактировать
собственные тексты;

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием
различных средств аргументации;

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни:

 способность  использовать  родной  язык  как  средство
получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках
иностранного  языка,  литературы);  коммуникативно
целесообразное  взаимодействие  с  окружающими людьми:

 в  процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения
какого-  либо  задания,  участия  в  спорах,  обсуждениях
актуальных  тем;  овладение  национально-культурными
нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Предметные
результаты   освоения
выпускниками
основной  школы
программы по русскому

(родному)  языку
должны   отражать:

1)   совершенствование   различных   видов   устной   и
письменной речевой деятельности (говорения и аудирования,
чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
 создание  устных  монологических  высказываний  разной
коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,
сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета; умение различать монологическую, диалогическую
и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного,   просмотрового)   и   содержательной
переработки  прочитанного  материала,  в  том  числе  умение
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выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,
оценивать средства аргументации и выразительности;

 овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным из- влечением информации);

 понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов
различных    функционально-смысловых    типов    речи
(повествование,  описание,  рассуждение)  и функциональных
разновидностей  языка,  осуществление  информационной
переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и
письменной форме, а также умение характеризовать  его  с
точки   зрения   единства   темы,   смысловой  цельности,
последовательности изложения;

 умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые
высказывания  с точки  зрения  их эффективности,  понимать
основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

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

 умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в
соответствии  с  поставленной  целью  и  сферой  общения
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация,  план  (включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.);
2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии
интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  в
процессе образования и самообразования:
осознанное  использование  речевых  средств  для
планирования и регуляции собственной речи; для выражения
своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдение  основных  языковых  норм  в  устной  и
письменной речи;

стремление расширить свою речевую практику, развивать
культуру  использования  русского  литературного  языка,
оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их
совершенствование и развитие;
3)   использование   коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка:
 распознавание  и  характеристика  основных  видов
выразительных  средств  фонетики,  лексики  и  синтаксиса
(звукопись;  эпитет,  метафора,  развернутая  и  скрытая
метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;
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сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи;

 уместное  использование  фразеологических  оборотов  в
речи;  корректное и оправданное употребление междометий
для выражения эмоций, этикетных формул;

 использование в речи синонимичных имен прилагательных
в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его
единицах и категориях;  осознание взаимосвязи  его  уровней
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
 идентификация   самостоятельных   (знаменательных)
служебных частей речи и их форм по значению и основным
грамматическим признакам;

 распознавание  существительных,  прилагательных,
местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их
морфологических  признаков,  умение  различать  слова
категории состояния и наречия;

 распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их
морфологических признаков;

 распознавание   предлогов,   частиц   и   союзов   разных
разрядов, определение смысловых оттенков частиц;

 распознавание междометий разных разрядов, определение
грамматических особенностей междометий;
5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов
анализа  слова,  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, а также многоаспектного анализа текста:
 проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа
структуры слова),  лексического,  морфологического  анализа
слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных  цепочек  слов;  проведение
синтаксического  анализа  предложения,  определение
синтаксической  роли  самостоятельных  частей  речи  в
предложении;

 анализ текста и распознавание основных признаков текста,
умение  выделять  тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,
микротемы,  разбивать  текст  на  абзацы,  знать
композиционные элементы текста;

 определение   звукового   состава   слова,   правильное
деление  на слоги, характеристика звуков слова;

 определение  лексического  значения  слова,  значений
многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы
употребления, подбор синонимов, антонимов;

 деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
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грамматического и словообразовательного анализа слова;

 умение   различать   словообразовательные   и
формообразующие морфемы, способы словообразования;

 проведение морфологического разбора самостоятельных и
служебных   частей   речи;   характеристика   общего
грамматического  значения,  морфологических  признаков
самостоятельных  частей  речи,  определение  их
синтаксической функции;

 опознавание    основных    единиц    синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);

 умение выделять словосочетание в составе предложения,
определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;

 определение  вида  предложения  по цели  высказывания  и
эмоциональной окраске;

 определение  грамматической  основы  предложения;
распознавание   распространенных  и   нераспространенных
предложений,  предложений осложненной и неосложненной
структуры, полных и неполных;

 распознавание   второстепенных   членов   предложения,
однородных  членов  предложения,  обособленных  членов
предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;

 опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного
предложения,  сложных предложений с различными видами
связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между
частями сложного предложения;

 определение   функционально-смысловых   типов   речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной
разновидности языка,  а  также создание текстов различного
типа речи и соблюдения норм их построения;

 определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и
грамматических средств связи предложений в тексте, а также
уместность и целесообразность их использования;
6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного
запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических  языковых  средств  для  свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией  и
стилем общения:
 умение  использовать  словари  (в  том  числе  -
мультимедийные) при решении задач построения устного и
письменного  речевого  высказывания,  осуществлять
эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о
назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и
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способах конструирования информационных запросов;

 пользование  толковыми  словарями  для  извлечения
необходимой информации, прежде всего - для определения
лексического значения   (прямого  и   переносного)   слова,
принадлежности   к   его  группе  однозначных  или
многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного
значения,  особенностей  употребления;  пользование
орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для
определения  нормативного  написания  и  произношения
слова;  использование  фразеологических  словарей  для
определения  значения  и  особенностей  употребления
фразеологизмов;  использование   морфемных,
словообразовательных,   этимологических  словарей  для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов,
антонимов;
7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,   пунктуационными,   стилистическими),
нормами   речевого  этикета;  приобретение  опыта
использования  языковых  норм  в  речевой  практике  при
создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому  самосовершенствованию,  овладение  основными
стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с
орфограммами;
 освоение правил правописания служебных частей речи и
умения применять их на письме;

 применение правильного переноса слов;

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

 соблюдение  основных  орфоэпических  правил
современного  русского  литературного  языка,  определение
места  ударения  в  слове  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

 выявление   смыслового,   стилистического   различия
синонимов,  употребления  их  в  речи  с  учетом  значения,
смыслового различия, стилистической окраски;

 нормативное   изменение   форм   существительных,
прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;

 соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при
согласовании  и  управлении,  при  употреблении
несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при
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употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,
употреблении местоимений для связи предложений и частей
текста,  конструировании  предложений  с  союзами,
соблюдение  видовременной  соотнесенности  глаголов-
сказуемых в связном тексте.

Содержание  учебного  предмета,  курса

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции

Речевое общение Умение общаться – важная часть культуры человека.
Речь  и  речевое  общение,  разновидность  речевого  общения.
Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и  монологическая.  Монолог  и  его  виды.  Диалог  и  его  виды.
Осознание  основных особенностей  устной и письменной речи;
анализ  образцов  устной  и  письменной  речи.  Различение
диалогической  и  монологической  речи.  Владение  различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей
и мотивов говорящего в  разных ситуациях общения.  Владение
нормами  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях
формального и неформального межличностного общения.
Условия речевого общения.  Успешность речевого общения как
достижение  прогнозируемого  результата.  Причины
коммуникативных неудач и пути их преодоления.

Речевая
деятельность

Речь как деятельность.
Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),
говорение,  письмо.  Особенности  каждого  вида  речевой
деятельности.
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное
понимание  основной  и  дополнительной  информации  текста,
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения.
Овладение  практическими  умениями  просмотрового,
ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с
учебной  книгой  и  другими  информационными   источниками.
Овладение   различными  видами  аудирования.  Изложение
содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,  выборочное).  Создание  устных  и
письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с
учётом  целей  и  ситуации  общения.  Отбор  и  систематизация
материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и
преобразование  информации,  извлечённой  из  различных
источников.

Чтение Культура работы с книгой и другими источниками информации.
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Овладение  разными  видами  чтения  (ознакомительным,
изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой
и  другими  информационными  источниками,  включая  СМИ  и
ресурсы Интернета.

Аудирование
(слушание)

Понимание  коммуникативных  целей  и  мотивов  говорящего.
Понимание  на  слух  информации  художественных,
публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов
(максимальный  объем  -  до  350  слов),  их  основной  и
дополнительной ин- формации, установление смысловых частей
текста, определение их связей.

Говорение Продуцирование  устных  монологических  высказываний  на
социально-культурные,    нравственно-этические,    социально-
бытовые, учебные темы. Участие в диалогах различных видов.

Письмо Овладение  умениями  адекватно  передавать  содержание
прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с
заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое,
выборочное;   тезисы,   конспект,   аннотация).   Создание
собственных письменных   текстов   на   актуальные   социально-
культурные,  нравственно-этические,   социально-бытовые,
учебные   темы   на  основе  отбора  необходимой  информации.
Написание  сочинений  (в  том  числе  отзывов  и  рецензий)
различных  функциональных  стилей  с  использованием  разных
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.

Текст    как
продукт  речевой

деятельности

Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,
смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста.
Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство
композиционно-стилистического  членения  текста.
Функционально-смысловые   типы   речи:   описание,
повествование,  рассуждение.  Структура  текста.  План  и  тезисы
как виды информационной переработки текста.
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение  средств  и  способов  связи  предложений  в  тексте.
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств
в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,
ситуации и условий  общения.  Создание  текстов  различного
типа,   стиля,  жанра.  Соблюдение  норм  построения  текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме).
Оценивание и редактирование  устного  и  письменного  речевого
высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные
разновидности
языка

Функциональные   разновидности   языка:   разговорный   язык;
функциональные   стили:   научный,   публицистический,
официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),
публицистического  (выступление,  интервью),  официально-
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делового  (расписка,   доверенность,   заявление)   стилей,
разговорной  речи (рассказ, беседа).
Установление  принадлежности  текста  к  определённой
функциональной  разновидности  языка.  Создание  письменных
высказываний  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи:  тезисы,
отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление,
повествование,  описание,  рассуждение.  Выступление  перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

Культура речи Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,
эффективность,  соответствие  нормам  речевого  поведения  -
основные составляющие культуры речи.
Выбор  и  организация  языковых  средств  в  соответствии  со
сферой,  ситуацией  и  условиями  речевого  общения  как
необходимое  условие  достижения  нормативности,
эффективности, этичности речевого общения.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций

Общие сведения о
русском языке

Русский  язык  -  национальный  язык  русского  народа,
государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль
старославянского  (церковнославянского)  языка  в  развитии
русского языка.
Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы
функционирования современного русского языка: литературный
язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности,
жаргон.  Русский  язык  -  язык  русской  художественной
литературы. Основные изобразительные средства русского язык.
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни
человека,  понимание роли русского языка в жизни общества и
государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалекта-
ми, просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка
в художественных текстах.

Система языка
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание,предложение, текст.

Фонетика    и
орфоэпия

Фонетика как раздел лингвистики:
Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.  Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы
фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия   как   раздел   лингвистики.   Основные   правила
нормативного произношения и ударения.
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Орфоэпический словарь.
Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безударных
гласных,  звонких  и  глухих,  твердых  и  мягких  согласных.
Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции  особенностей
произношения  и  написания  слов.  Проведение  фонетического
разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в
собственной речевой практике.
Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения
произносительной культурой.

Графика Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы
обозначения [j’].
Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и
буквенного  состава  слова.  Использование  знания  алфавита  при
поиске информации  в  словарях,  справочниках,  энциклопедиях,
SMS- сообщениях.

Морфемика   и
словообразование

Морфемика как раздел лингвистики.  Морфема как минимальная
значимая единица языка.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание
как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных
в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие
об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как
раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема.
Основные   способы   образования   слов:   приставочный,
суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный;
сложение  и  его  виды;  переход  слова  из  одной  части  речи  в
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная
пара,  словообразовательная    цепочка.    Словообразовательное
гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные  выразительные  средства  словообразования.
Осмысление  морфемы как  значимой единицы языка.  Осознание
роли  морфем  в  процессах  формо-  и  словообразования.
Определение  основных  способов  словообразования,  построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию
в практике правописания.
Использование  словообразовательного,  морфемного  и
этимологического словарей при решении разнообразных учебных
задач
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Лексикология   и
фразеология

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значения слова.  Переносное значение слов
как основа тропов.
Тематические  группы  слов.  Толковые  словари  русского  языка.
Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Словари  синонимов  и
антонимов русского языка.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных
слов.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного
запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления.
Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и
профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы,
поговорки,   афоризмы,   крылатые   слова.   Фразеологические
словари.
Разные  виды  лексических  словарей  и  их  роль  в  овладении
словарным богатством родного языка.
Дифференциация  лексики  по  типам  лексического  значения  с
точки зрения ее активного и пассивного запаса,  происхождения,
сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и  стилистической
принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения
точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей
различных  типов  (толкового  словаря,  словарей  синонимов,
антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,
фразеологического  словаря)  и  использование  ее  в  различных
видах деятельности.

Морфология Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система
частей речи в русском языке.
Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее
грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические
свойства имени существительного, имени прилагательного, имени
числи- тельного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия,  слов  категории состояния  в  системе  частей  речи.
Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и
синтаксическому употреблению.
Междометия  и  звукоподражательные  слова.  Омонимия  слов
разных частей речи. Словари грамматических трудностей.
Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,
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морфологическим   признакам   и   синтаксической   роли.
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.
Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.
Применение  морфологических  знаний  и  умений  в  практике
правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой
практике.

Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение
как единицы синтаксиса.
Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы
словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске.  Грамматическая  основа  предложения,  главные  и
второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и одно-
составные,  распространенные  и  нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения   осложненной   структуры.   Однородные   члены
предложения,  обособленные  члены  предложения,  обращение,
вводные и вставные конструкции.
Классификация  сложных  предложений.   Средства   выражения
синтаксических  отношений  между  частями  сложного
предложения.  Сложные  предложения  союзные
(сложносочиненные,  сложноподчиненные)   и   бессоюзные.
Сложные  предложения  с  раз- личными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Проведение   синтаксического   разбора   словосочетаний   и
предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное
употребление  их  в  речи.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с
точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления   синтаксических   конструкций.   Использование
синонимических  конструкций  для  более  точного  выражения
мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике право-
писания.

Правописание:
орфография  и
пунктуация

Орфография как система правил правописания.
Понятие орфограммы.
Правописание  гласных  и  согласных  в  составе  морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные,  дефисные  и  раздельные  написания.  Употребление
прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические  словари  и  справочники.  Пунктуация  как
система правил правописания.
Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные   знаки
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препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки
препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки  препинания  в  сложном предложении:  сложносочиненном,
сложноподчиненном,  бессоюзном,  а  также  в  сложном
предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.
Соблюдение   основных   орфографических   и   пунктуационных
норм  в  письменной  речи.  Опора  на  фонетический,  морфемно
словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе
правильного   написания   слова.   Опора   на   грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении.
Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой
этикет.
Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным
компонентом  значения,  объяснение  их  значений  с  помощью
лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических).
Уместное  использование  правил  русского  речевого  этикета  в
учебной деятельности и повседневной жизни.

В результате изучения русского языка ученик должен

Знать/понимать Уметь
 роль   русского  языка   как
национального  языка
русского   народа,
государственного  языка
Российской   Федерации   и
средства  межнационального
общения;

 смысл понятий: речь устная
и  письменная;  монолог,
диалог;  сфера  и  ситуация
речевого общения;

 основные  признаки
разговорной речи,  научного,
публицистического,

 различать  разговорную  речь,  научный,
публицистический,  официально-деловой  стили,  язык
художественной  литературы;  определять   тему,
основную  мысль  текста, функционально-смысловой тип
и стиль  речи;   анализировать   структуру   и   языковые
особенности текста;

 опознавать   языковые   единицы,   проводить
различные виды их анализа;

 объяснять  с  помощью   словаря  значение слов с
национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:

 адекватно  понимать  информацию  устного  и
письменного  сообщения  (цель,  тему  текста,  основную,
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официально- делового стилей,
языка  художественной
литературы;

 особенности   основных
жанров   научного,
публицистического,

официально-делового
стилей и разговорной речи;

 признаки   текста   и   его
функционально-  смысловых
типов   (повествования,
описания, рассуждения);

 основные  единицы  языка,
их  признаки;  основные
нормы   русского
литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,
грамматические,
орфографические,
пунктуационные);   нормы
речевого этикета.

дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать  тексты  разных  стилей  и  жанров; владеть
разными  видами  чтения  (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);  извлекать   информацию  из  различных
источников,  включая  средства  массовой  ин- формации;
свободно   пользоваться   лингвистическими  словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо:

 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью
свернутости   (план,   пересказ,   изложение, конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв,
аннотация,  реферат,  выступление,  письмо,  расписка,
заявление); осуществлять выбор и организацию языковых
средств  в  соответствии  с  темой,  целями,  сферой  и
ситуацией общения;

 владеть  различными  видами  монолога
(повествование,  описание,  рассуждение)  и  диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление
и регулирование межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной  и
письменной  форме,  соблюдать нормы построения текста
(логичность,  последовательность,   связность,
соответствие теме); 

 адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и
явлениям  окружающей  действительности,  к
прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения основные
произносительные,  лексические, грамматические  нормы
современного  русского литературного языка;

 соблюдать   в  практике  письма  основные правила
орфографии  и  пунктуации;  соблюдать  нормы  русского
речевого  этикета;  уместно  использовать
паралингвистические  (внеязыковые)  средства  общения;
осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою
речь   с   точки   зрения   её   правильности,  находить
грамматические  и  речевые   ошибки,   недочеты,
исправлять   их;  совершенствовать    и    редактировать
собственные тексты.

Метапредметными результатами освоения программы являются:
владение  всеми  видами
речевой деятельности

адекватное  понимание  информации  устного  и
письменного  сообщения;  владение  разными  видами
чтения;  способность  извлекать   информацию   из
различных  источников,  включая  СМИ, компакт-диски
учебного  значения,  ресурсы  Интернет;  овладение
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приемами  отбора  и  систематизации  материала  на
определенную  тему;   умение  вести  самостоятельный
поиск  информации,  ее  от-  бор  и  анализ;  способность  к
преобразованию,  сохранению  и  передаче  информации,
полученной  в  результате  чтения  или  аудирования;
способность   определять   цели   предстоящей   учебной
деятельности,  последовательность  действий,  оценивать
достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать
их   в   устной   и  письменной   речи;   способность
правильно,   свободно  излагать  свои мысли в устной и
письменной форме; умение выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, до- кладами;

использование  
приобретенных знанийи

умений  в  практической
деятельности и повседневной
жизни для:

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности;
значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного
отношения  к  родному  языку,  сохранения  чистоты
русского языка как явления культуры;

 удовлетворения   коммуникативных   потребностей   в
учебных,  бытовых,  социально-культурных  ситуациях
общения;  увеличения  словарного  запаса;  расширения
круга  используемых  грамматических  средств;  развития
способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 использования  родного языка как средства  получения
знаний  по  другим  учебным  предметам  и  продолжения
образования.

Литература 

Литература  как  искусство  словесного  образа  -  особый  способ  познания  жизни,
художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными отличиями  от  собственно
научной  картины   бытия,   как   высокая   степень   эмоционального   воздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие
активное  сотворчество воспринимающего.

Литература   как   один   из   ведущих   гуманитарных   учебных   предметов   в
российской школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям
культуры и  развитие  творческих  способностей  -  необходимое  условие  становления
человека,  эмоционально  богатого  и  интеллектуально  развитого,  способного
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках  литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но  и  как  необходимый  опыт  коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими  и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
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приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как
художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем
несомненной  национальной  самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного
искусства  народа  нашей  страны  расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и
многообразии  художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.

Художественная  картина  жизни,  нарисованная  в  литературном  произведении  при
по-  мощи  слов,   языковых  знаков,   осваивается   нами  не   только  в   чувственном
восприятии  (эмоционально),  но  и  в  интеллектуальном  понимании  (рационально).
Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей  учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет);

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Как часть образовательной области  «Русский язык и литература» учебный предмет
«Литература»  тесно  связан  с  предметом  «Русский  язык».  Русская  литература  является
одним из основных источников обогащения речи учащихся,  формирования их речевой
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению   ими
стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.

Курс  литературы  в  5-8  классах  строится  на  основе  сочетания  концентрического,
историко-хронологического  и  проблемно-тематического  принципов,  а  в  9  классе
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предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература  -  литература  XVIII  в.  -  литература  первой  половины  XIX  в.),  который
продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. -
современная литература).

В примерной программе представлены следующие разделы:
1.  Устное народное творчество.
 2.  Древнерусская литература.
3.  Русская литература XVIII в.
4.  Русская литература первой половины XIX в.
5.  Русская литература второй половины XIX в.
6.  Русская литература первой половины XX в.
7.  Русская литература второй половины XX в.
8.  Литература народов России.
9.  Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.

В  разделах  1-10  даются  перечень  произведений  художественной  литературы  и
краткие  аннотации,   раскрывающие  их   основную  проблематику  и   художественное
своеобразие.  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.

Материалы  по  теории  и  истории  литературы  представлены  в  каждом  разделе
программы,  однако  особый  раздел  11  предусматривает  и  специальные  часы  на
практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на
рассмотрение  вопросов,   связанных   с   литературным   процессом,   характеристикой
отдельных  литературных эпох, направлений и течений.

В  разделе  12  предлагается  примерное  содержание  занятий,  направленных  на
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного
образования.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.
Личностными
результатами

выпускников   
основной  школы,
формируемыми при

изучении
предмета  «Литература»,
являются:

 совершенствование   духовно-нравственных   качеств
личности,  воспитание  чувства  любви  к
многонациональному  Отечеству,  уважительного
отношения  к  русской  литературе,  к  культурам  других
народов;

 использование  для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач  различных  источников
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы).

Метапредметные
результаты изучения
предмета  «Литература» в
основной    школе

 умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,
структурировать  материал,  подбирать  аргументы  для
подтверждения  собственной    позиции,    выделять
причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных
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проявляются в: высказываниях, формулировать выводы;

 умении  самостоятельно   организовывать  собственную
деятельность,  оценивать  ее,  определять  сферу  своих
интересов; умении   работать   с   разными   источниками
информации,  находить  ее,  анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
В познавательной сфере:  понимание    ключевых    проблем    изученных

произведений  русского  фольклора  и  фольклора  других
народов, древне- русской литературы, литературы XVIII в.,
русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России
и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их
написания,  выявление  заложенных  в  них  вневременных,
непреходящих   нравственных   ценностей   и   их
современного звучания;

 умение  анализировать  литературное  произведение:
определять его принадлежность к одному из литературных
родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

 определение   в   произведении   элементов   сюжета,
композиции, изобразительно-выразительных средств языка,
понимание  их роли в  раскрытии идейно-художественного
содержания  произведения  (элементы  филологического
анализа);  владение  элементарной  литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения.

В    ценностно-
ориентационной сфере:

 приобщение   к   духовно-нравственным   ценностям
русской литературы   и   культуры,   сопоставление   их   с
духовно-  нравственными  ценностями  других  народов;
формулирование собственного отношения к произведениям
русской литературы, их оценка;

 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)
изученных литературных произведений;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней.
В  коммуникативной  
сфере:

 восприятие  на  слух  литературных  произведений
разных жанров, осмысленное чтение и адекватное
восприятие; умение  пересказывать  прозаические
произведения  или  их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту; создавать устные монологические
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высказывания разного типа; уметь вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные
с тематикой, проблематикой изученных произведений,
классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы.

В эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления
словесного  искусства;  эстетическое  восприятие
произведений литературы; формирование эстетического
вкуса.

Содержание учебного предмета, курса
5 класс

1.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне 

основного общего образования разработана на основе ФГОС ООО, Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 
федеральной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения ООП ООО и предусматривает непосредственное 
применение при реализации обязательной части ООП ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 
рабочей программы 
по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 
образовании 
и активные методики обучения.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» позволит 
учителю:

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных 
в ФГОС ООО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 
ФООП ООО, федеральной программой воспитания;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 
изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
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России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 
русского языка 
и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 
понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно 
и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в 
различных жизненно важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России.

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. Речевая 
и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 
русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 
метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы 
«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения 
к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; проявление уважения 
к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 
Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, 
о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 
грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности; воспитание стремления 
к речевому самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
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формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 
разным учебным предметам;

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 
т. п. в процессе изучения русского языка;

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать 
и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
другие); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 
овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.
Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в настоящей 

федеральной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО.
Учебным планом на изучение русского языка отводится
714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 

часов 
в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), 
в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 КЛАСС
Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности.

165



Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 
композиционно-смысловые части.

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов 
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности 
(в рамках изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
Функциональные разновидности языка
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных

слов; подбор синонимов и антонимов);
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
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Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 
(корень, приставка, суффикс, окончание).

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок.
Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 
имени существительного в речи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного.
Имена существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных.
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-)
имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-;
-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 
имени прилагательного в речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных.
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Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения
(в рамках изученного).

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о — е 
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Глагол
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки 
и синтаксические функции глагола.

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-,
-блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- —
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-

го лица единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —
-ева-, -ыва- — -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 
связи слов 
в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 
вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 
морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в
именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
падежа с существительным 
или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 
числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа. Сказуемое 
и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем
прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
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Предложения распространённые и нераспространённые.
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 
типичные средства 
его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 
по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 
уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 
речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 
однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 
да (в значении и), да 
(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 
выражения.

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), 
да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 
связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 
практическое усвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.
Понятие о литературном языке.

Язык и речь
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов 
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности 
(в рамках изученного).

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.

Описание как тип речи.
Описание внешности человека.
Описание помещения.
Описание природы.
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Описание местности.
Описание действий.

Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения:
исконно русские и заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика 
и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы).

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 
лексика.

Лексический анализ слов.
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии 
с ситуацией общения.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Эпитеты, метафоры, олицетворения.
Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 
одной части речи в другую).

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных 
и сложносокращённых слов.

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 
приставках 
пре- и при-.

Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное
Особенности словообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).
Нормы словоизменения имён существительных.
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имён прилагательных.
Словообразование имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных.
Правописание н и нн в именах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.
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Правописание сложных имён прилагательных.
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного).
Имя числительное
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных.
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.
Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных.
Правильное образование форм имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
нормы правописания окончаний числительных.

Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
неточности); притяжательные 
и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

Морфологический анализ местоимений.
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений.
Глагол
Переходные и непереходные глаголы.
Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.
Морфологический анализ глаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.
7 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа.
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Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.

Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение).
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов 
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности 
(в рамках изученного).

Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы.

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.
Морфологический анализ причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 
Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.

Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 
прилагательных.

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 
причастиями.
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Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий.
Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание 
не с деепричастиями.

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами.

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 
оборотом.

Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический 

анализ наречий.
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий.
Роль наречий в тексте.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 
суффиксов -а и -о наречий 
с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 
правописание суффиксов наречий

-о и -е после шипящих.
Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.
Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи 
от служебных.

Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 
предложно-падежных форм 
с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.
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Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения 
и частей сложного предложения.

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 
союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 
двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.

Морфологический анализ союзов.
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 
предложений 
и частей текста.

Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях 
с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.

Частица
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные.
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с
их значением 
и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.

Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 
разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 
Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий.
Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматических омонимов в речи.

8 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык в кругу других славянских языков.

Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением.
Диалог.
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Текст
Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.

Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.

Словосочетание
Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.

Предложение
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 
Их интонационные и смысловые особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 
предложениях.

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 
логическое ударение, знаки препинания).

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).
Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения.
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Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 
словами 
да, нет.

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 
количественными сочетаниями.

Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные 

и несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставные предложения
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами 
не только… но и, как…

так и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 
ни...

ни, тo... тo).
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах.
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и.
Предложения с обособленными членами
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Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 
определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 
дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 
конструкции.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 
оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 
связи, способа оформления мыслей).

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.
Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности 
в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, 
на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 
текста.

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 
речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 
литературой.

Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 
произведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих 
к различным функционально-смысловым типам речи.
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Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 
конспект, реферат, рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 
средств других функциональных разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания 
в сложных предложениях (обобщение).

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений 
с обособленными членами.

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 
уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 
степени и сравнительными.
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Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 
предложения 
с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 
союзными словами какой, который.

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 
предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 
речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных
предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой 
в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 
условия 
и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения Федеральной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Федеральной рабочей программы по русскому 
языку 
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для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе 
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 
в части:

гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении 
с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском 
языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 
литературных произведений, написанных 
на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;
волонтёрство);

патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное отношение 
к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам 
и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране;

духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;

эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства;
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного языкового образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека;

трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать 
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 
точку зрения 
на экологические проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной 
и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 
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читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 
языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 
быть готовым действовать 
в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений 
и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 
выводы 
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
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Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов 
и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах.

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

информации 
с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 
зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации 
из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями 
и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» 
и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности 
и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе

его реализации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.

Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций.

Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение).
Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 
на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным 
— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 
слов.
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 150 слов: устно 
и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы 
по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 
форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 
должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 
числе 
во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 
устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 
слова); применять эти знания 
при создании собственного текста (устного и письменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 
(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи.

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 
текста (в рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 
создания.

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 
тексты 
с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 
восстановленного текста с опорой на образец.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 
(простой, сложный) 
с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 
собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 
их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста 
— целостность, связность, информативность).
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Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять

знание 
о правописании разделительных ъ и ь).

Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов;
определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов 
и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 
приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 
гласными 
(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.

Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, 

о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач.
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Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов 
и в речевой практике.

Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки 
в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 
существительных.

Соблюдать нормы правописания имён существительных:
безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —
-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- —
-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 
существительными; правописание собственных имён существительных.

Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 
полную и краткую формы имён прилагательных.

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 
изученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 
постановки 
в них ударения (в рамках изученного).

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о 
— е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 
основой 
на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.

Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 
также в речи.

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные.

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 
выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).
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Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах 
(в рамках изученного).

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 
использования 
ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- —

-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 
пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 
изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 
предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим
словом 
при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 
морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 
именительного падежа с существительным 
или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 
числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 
морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 
изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 
подлежащим 
и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да 
(в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 
предложениях 
с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью 
и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.

6 КЛАСС
Общие сведения о языке
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения 
(в рамках изученного).

Иметь представление о русском литературном языке.
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Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-
рассуждение); выступать 
с сообщением на лингвистическую тему.

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 
менее 
4 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным 
— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 
слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 180 слов: устно 
и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию 
текста 
и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 
содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее

160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов).
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
речь 
с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 
толковые словари.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка, 
в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта 
объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом

100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 
том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова 
с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета.

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки

зрения 
его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 
характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий).

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 
и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.
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Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 
текста 
в практике создания собственного текста.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 
действий) с опорой 
на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 
слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 
второстепенную информацию 
в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников,

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского
литературного языка.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 
или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 
различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 
слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 
повышения её богатства 
и выразительности.

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
речь 
с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 
толковые словари.
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Словообразование. Культура речи. Орфография
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу.
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 
по морфемике 
и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 
изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 
орфографии 
в практике правописания.

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 
правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.

Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных.
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных.
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных;
нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов
-к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 
словообразования 
и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в 
речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.

Правильно употреблять собирательные имена числительные;
соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 
написание числительных; нормы правописания окончаний числительных.

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 
разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 
склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения

3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 
слитного, раздельного 
и дефисного написания местоимений.

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 
повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные
глаголы в безличном значении.

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.
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Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике.

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике 
в практике произношения и правописания слов.

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 
применять знания по орфографии в практике правописания.

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 
синтаксису и пунктуации 
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

7 КЛАСС
Общие сведения о языке
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 
слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 
объёмом 
не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 180 слов; 
для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов).

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 
в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка,
в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта 
объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом

110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 
том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова 
с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета.

Текст
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 
выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев.

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 
текста.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 
слов 
с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять
главную 
и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением 
лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь 

и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы.

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 
употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 
особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 
оформлять деловые бумаги (инструкция).

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания.
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов 
(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 
русского языка.
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Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 
их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 
средство выразительности.

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 
слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике.

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 
и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
Морфология. Культура речи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, синтаксические функции.

Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии.
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 
страдательных причастий. Склонять причастия.

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 
практике.

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении.

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 
причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 
типа прич. + сущ.

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила 
правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 
отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 
причастий прошедшего времени; написания не с причастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу слов.
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии.
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой

практике.
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении.
Уместно использовать деепричастия в речи.
Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного 
и раздельного написания не с деепричастиями.

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными
оборотами.
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
деепричастием 
и деепричастным оборотом.

Наречие
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий;

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 
практике.

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения.

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания 
н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, 
с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих;

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

не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.
Слова категории состояния
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебные части речи
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 
однородных членов предложения и частей сложного предложения.

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 
в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 
союзом и.

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 
практике.

Частица
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 
в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 
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предложений 
с частицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 
практике.

Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий 
по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 
звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 
литературе.

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 
практике.

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.
Различать грамматические омонимы.
8 КЛАСС
Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание,
монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 
слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 
слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного 
диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и
жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 
этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.
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Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте;
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 
объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 
конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей 
и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 
жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 
в тексте.

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание 
и предложение как единицы синтаксиса.

Различать функции знаков препинания.
Словосочетание
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 
синонимию словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения 
в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.
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Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 
характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 
выражения побуждения 
в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 
риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять
нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 
сказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
предложений 
в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 
косвенные дополнения, виды обстоятельств).

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 
предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-
личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 
характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 
двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 
предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные
особенности предложений со словами да, нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 
(союзная 
и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 
обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 
сочетаний однородных членов разных типов.

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… но и, как… так и.

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 
либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах.

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 
с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, междометиями.

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 
оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
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присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 
с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 
вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 
словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями в речи, понимать 
их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний 
и предложений.

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
изученного).

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,
обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-
учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 
слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного 
диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом

140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 
том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова 
с непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу речи.
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
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Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 
концовке.

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному 
или прослушанному в устной и письменной форме.

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 
объёмом не менее

6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 
выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля
и жанра сочинения, характера темы.

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную 
и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных 
и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 
сжатого 
и выборочного изложения — не менее 300 слов).

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста — целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности 
их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 
средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 
зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст.

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении 
с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
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СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное 
и интонационное единство частей сложного предложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений.

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях.

Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения.

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной 
и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей.

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений 
и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 
конструкции 
в речи.

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений.

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 
знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
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Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений.

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи.
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи.
Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой 
и косвенной речью.

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании.
1.1.2. ЛИТЕРАТУРА
Федеральная рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 
представленных 
в ФГОС ООО, а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 
ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана с 

целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей програмы
по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 
образовании и активные методики обучения.

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» позволит 
учителю реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных 
в ФГОС ООО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 
курса 
по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС 
ООО, федеральной программой воспитания.

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе 
представлены 
с учётом особенностей преподавания учебного предмета «Литература» на уровне 
основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены по 
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годам обучения 
с учётом методических традиций построения школьного курса литературы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 
как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 
самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 
литературные произведения являются феноменом культуры: 
в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия 
на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 
так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ 
и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их 
психического 
и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 
невозможно без учёта преемственности с курсом литературногочтения в начальной 
школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и 
его воплощения в творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 
процесса 
(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных 
и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре 
и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 
духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются 
от 5 к 9 классу.

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 
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возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной 
и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 
воспитании уважения 
к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения.

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 
для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 
отношений человека 
и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 
художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных
произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 
литературе, чтению, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 
историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 
контексте, сопоставлять 
с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 
способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 
проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 
авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 
тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 
возможность 
их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 
собой, 
так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 
литературы 
в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 
необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками 
их критической оценки.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование
речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 
пересказа, участвовать 
в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно 
отстаивая свою.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 
литература» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» 
преемственен 
по отношению к предмету «Литературное чтение».

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах —
2 часа 
в неделю. Суммарно изучение литературы на уровне основного общего образования 
по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со 
всеми вариантами учебных планов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ 
ИЗУЧЕНИЯ

5 КЛАСС
Мифология
Мифы народов России и мира.
Фольклор
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира 
(не менее трёх).

Литература первой половины XIX века
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и другие «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX—ХХ веков
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 
стихотворения 
А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и другие
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 

другие.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX—XXI веков
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и другие
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Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не 
менее двух).

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 
Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 
Коваля, 
А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 
выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 
приключений» 
и другие (главы по выбору).

Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов.
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».
Зарубежная литература
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 
и другие

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 
Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда
и обратно» (главы по выбору).

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например,

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»; 
Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и 
другие.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, 
Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; 
Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.

6 КЛАСС
Античная литература
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Фольклор
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко».
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты), баллада

«Аника-воин» и другие

Древнерусская литература
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание 

о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 
смерти князя Олега».

Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и другие Роман «Дубровский».
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 
«Утёс» 
и другие.

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и 
другие.

Литература второй половины XIX века
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я

пришёл к тебе с приветом…».
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и другие.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко, 
А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 
Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев.
«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 
«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 
Динго, 
или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 
двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 
Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и другие

Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».

Зарубежная литература
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 
пересмешника» (главы по выбору) и другие

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 
характером» 
и другие.

7 КЛАСС
Древнерусская литература
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Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 
Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.

Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и другие «Повести Белкина» («Станционный 
смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», 
«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие «Песня про ца- ря 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык»,
«Воробей» и другие.

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,
«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и 

другие (не менее двух стихотворений по выбору).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например,
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

(не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.
Литература конца XIX — начала XX века
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,
«Злоумышленник» и другие
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX века
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и другие
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 
М. И. Цветаевой и другие.

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 
к лошадям» и другие

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 
цветок» 
и другие

Литература второй половины XX века
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и другие.
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Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх 
стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко,
Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и другие.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI 
века 
(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 
Ф. А. Искандера и другие.

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 
жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 
зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. 
«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие.

Зарубежная литература
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы).
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».
8 КЛАСС
Древнерусская литература
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII века
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например,
«К Чаадаеву», «Анчар» и другие «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например,
«Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» 
и другие Поэма «Мцыри».

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,
«Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы).
Литература первой половины XX века
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 
Аверченко 
и другие.

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему 
«Человек 
и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, 
О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и другие.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие.
Литература второй половины XX века
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А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», «Поединок» и другие).

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 
Стругацких, 
В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и другие.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—
XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 
выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, 
Дж. Сэлинджера, 
К. Патерсон, Б. Кауфман и другие).

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 
Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 
Евтушенко, 
Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и другие.

Зарубежная литература
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66
«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и 

другие Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).
9 КЛАСС
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 
стихотворения (по выбору).

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 
судиям», «Памятник» и другие.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 
непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 
«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 
любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и 
другие Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 
«Дума», 
«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 
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«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 
печали…» и другие Роман «Герой нашего времени».

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 
зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 
и другие.

Зарубежная литература
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например,
«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части:

гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении 
с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, 
в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
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активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);

патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;
ценностное отношение 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.;

духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных 
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства;

эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 
изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы
и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление к самовыражению 
в разных видах искусства;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя 
и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

трудового воспитания:
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 
русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий 
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности;

ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной 
и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные
произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми 
из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 
литературных произведений;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
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том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать
и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 
учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать 
в отсутствии гарантий успеха.

Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса);

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей 

и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

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

литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
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результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность 

за решение;

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план 

её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
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приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и

условиям;

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры 

из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты (5—9 классы)
Предметные результаты по литературе на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать:
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов:

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи;

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 
218



характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание,

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино);

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / 
или фрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 
различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 
собственные и чужие письменные тексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа):

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; 
комедия 
Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 
Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от 
ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 
стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 
смотритель»; произведения 
М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника
 и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 
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произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые 
души»; стихотворения 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) 
следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; 
рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. 
Есенина, А. А. Ахматовой, 
М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба
человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы 
В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин 
двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 
выбору) 
А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI 
в.: 
не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. 
Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. 
И. Носов, 
А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе 
Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, 
Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, 
Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества 
и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных 
и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности 
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных
ресурсов, включённых 
в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 
правила информационной безопасности.

Предметные результаты по классам:
5 КЛАСС
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её

роли 
в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 
отличается от текста научного, делового, публицистического;

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать 
и оценивать прочитанные произведения:

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления 

о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
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характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи;

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 
произведений, 
не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 
учителя формулировать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 
аргументы 
для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 
70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества 
и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков;

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 
учителя 
и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 
обучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 
числе 
в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 
библиотеками 
и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

6 КЛАСС
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1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 
осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического;

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 
фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся);

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя 

и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;

понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся);

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее

222



100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, аннотацию, отзыв;

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества 
и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 
для детей 
и подростков;

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;
12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками
и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

7 КЛАСС
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 
литературных произведениях отражена художественная картина мира:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 
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содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,

аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа;

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка;

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 
пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы 
к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 
прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 
собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую 
для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 
литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 
современных авторов 
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 
эмоциональных 
и эстетических впечатлений;

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 
литературы для детей и подростков;
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 
исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 
числе 
в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

8 КЛАСС
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

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

взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции;

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 
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метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения;

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 
фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 
аргументированную оценку прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал 
и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различные виды цитирования;

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы 
и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 
развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
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интернет-ресурсов, 
в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 
числе 
в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых 
в федеральный перечень.

9 КЛАСС
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 
уважения к своей Родине 
и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 
анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 
литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

выявляя особенности авторского языка и стиля;

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 
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вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм;

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения 

к историческому времени, определённому литературному направлению);

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения;

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка;

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 
вопросы 
по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 
вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 
материал 
и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различные виды цитирования;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической
русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 
и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
интернет-ресурсов, 
в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными 
материалами, 
в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень.

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 
дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 
и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.

1.1.3. ИСТОРИЯ
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Истории» на уровне 

основного общего образования составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, а также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит 
непосредственному применению 
при реализации обязательной части ООП ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно своему назначению федеральная рабочая программа дает представление о

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 
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предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 
темам курса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Место предмета «История» в системе основного общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 
вкладом 
в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 
картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 
Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров 
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной 
и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 
России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются ФГОС
ООО.

На уровне основного общего образования ключевыми задачами являются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события 
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществе1.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 
классе – 2(3) часа в неделю при 34 учебных неделях. 

1 Концепция  преподавания  учебного  курса  «История  России»  в  образовательных  организациях  Российской
Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в
школе. —  2020. —  
№ 8. — С. 7—8.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»2

Структура и последовательность изучения курсов

Класс Разделы курсов
Количество

учебных часов3

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 

От Руси к Российскому государству
23
45

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв.
История России. Россия в XVI—XVII вв.:
от великого княжества к царству

23

45
8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи
23
45

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в.
История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в.
Введение в новейшую историю России (*

68 (84*)

5 КЛАСС
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 
«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 
родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 
верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.
ДРЕВНИЙ МИР 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.
Древний Вост ок 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.
Древний Египет 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 
вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 
скотоводства, ремесел. Рабы.

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 
походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды

и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 
математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 
Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

Древние цивилизации Месопотамии 

2 Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.
3 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях.
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Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 
города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи.
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.
Восточное Средиземноморье в древности 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 
Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 
государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.

Персидская держава 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 
управление империей. Религия персов.

Древняя Индия 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 
сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии (эпос 
и литература, художественная культура, научное познание).

Древний Китай 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 
торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные
знания и изобретения древних китайцев. Храмы.

Древняя Греция. Э ллинизм 
Древнейшая Греция 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 
(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 
«Илиада», «Одиссея».

Греческие полисы 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 
Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 
значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 
военного дела. Спартанское воспитание.

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 
Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 
Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 
Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 
Эллады.

Культура Древней Греции 
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Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 
философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 
скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 
состязания). Общегреческие игры в Олимпии.

Македонские завоевания. Эллинизм 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 
Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 
Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.

Древний Рим 
Возникновение Римского государства 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 
Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 
Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.

Римские завоевания в Средиземноморье 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
Поздняя Римская республика. Гражданские войны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 
и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 
войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 
наследниками Цезаря. Победа Октавиана.

Расцвет и падение Римской империи 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели 
и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 
Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 
христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение 
Римской империи на Западную и Восточную части.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи.

Культура Древнего Рима 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.
6 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда.
Принятие франками христианства.

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 
и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 
«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
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завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы.

Византийская империя в VI—ХI вв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 
императора 
и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. 
Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).

Арабы в VI—ХI вв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 
новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 
исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 
искусства. Архитектура.

Средневековое европейское общество 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 
Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 
города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 
Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 
участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в ХII—ХV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; 
Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в 
XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских 
странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 
(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок-
османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.

Культура средневековой Европы 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 
европейского книгопечатания; 
И. Гутенберг.

Страны Востока в Средние века 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 
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императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат.

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла.

Государства доколумбовой Америки в Средние века 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей.
Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истрии. Источники по истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа 
в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 
Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 
хозяйства 
к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 
металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 
веке. Степь и ее роль 
в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного 
транспорта.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 
скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 
царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Русь в IX — начале XII в. 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в
конце 
I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.

Первые известия о Руси. Проблема образования государства
Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон.

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.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 
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сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.
Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.
Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,

церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 
Руси и Византии.

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 
Картина мира средневекового человека.

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети 
и их воспитание. Календарь и хронология.

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты.

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати».

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 
Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 
Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII — начале XIII в. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 
земель.

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов 
(так называемое ордынское иго).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение 
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 
ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 
Сергий Радонежский.

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 Тимура.

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 
Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 
(Каффа, Тана, Солдайя 
и другие) 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 коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 
русской культуры 
и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 
Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
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. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 
церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 
Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 
горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Наш край4 с древнейших времен до конца XV в.
Обобщение 
7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — 

XVII в. 
(23 ч)

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 
истории Нового времени.

Великие географические открытия 

4 Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении  ключевых событий и процессов
отечественной истории.
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Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 
путей 
в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 
Васко 
да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана 
и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 
Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 
морского пути в Китай 
и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий конца XV — XVI в.

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. 
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 
общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и
деревень.

Реформация и контрреформация в Европе 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 
Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.

Государства Европы в XVI—XVII вв. 
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба 
за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 
политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 
Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 
революции.

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 
страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 
Людовик XIII 
и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 
реформация. «Золотой век» Елизаветы I.

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 
Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 
монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне
его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 
Образование Речи Посполитой.

Международные отношения в XVI—XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 
торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.

Европейская культура в раннее Новое время 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 
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Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 
эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 
Утверждение рационализма.

Страны Востока в XVI—XVII вв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 
Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 
компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 
Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства.

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран
Востока в XVI—XVII вв.
Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА 
К ЦАРСТВУ (45 ч)

Россия в XVI в. 
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 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». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 
князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 
рада»: 
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 
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Сосуществование религий 
в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода 
и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 
окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 
мирный договор 
со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.

Смута в России 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор
1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601—1603 гг.
и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса 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 Речи Посполитой в войну против России. Оборона 
Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли».

Освобождение Москвы в 1612 г.
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги 
и последствия Смутного времени.

Россия в XVII в. 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы 
в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов.

240



*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. 
Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 
местничества. Налоговая (податная) реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами и Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 
в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. 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 православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. 
и ее результаты. Укрепление южных рубежей.

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 
Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.
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. Освоение Поволжья и Сибири.

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 
земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.

Культурное пространство XVI–XVII вв. 
Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 
элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-
Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 
искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление
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светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории.

Наш край в XVI—XVII вв.
Обобщение 
8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч)
Введение.
Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 
Философские и политические идеи 
Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 
Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. 
«Союз королей 
и философов».

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 
старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 
земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание
первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 
экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 
фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 
монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 
абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 
Габсбургов над частью итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 
развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 
проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 
Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 
северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 
Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 
Континентальный конгресс 
(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 
армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 
Перелом 
в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны 
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за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 
Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и 
деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 
провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 
монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба 
в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 
общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 
разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 
1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—
19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 
революции.

Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 
Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 
Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр:
жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 
жизнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические 
войны «за наследство».

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 
европейских держав.

Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 
европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 
Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 
Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев.
Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII 
в.

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ (45 ч)

Введение.
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 
борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 
шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 
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труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 
в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская 
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
— новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение
инославных конфессий.

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 гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены 
в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы 
общения 
в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 
стиль 
в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 
русской культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д.
Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 
министров. Роль 
Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 
политической жизни страны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 
Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
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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. Шувалов. Россия 
в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х гг.
Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 
церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 
и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 
городском управлении.

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 
окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 
Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 
привлечению иностранцев 
в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Политика 
по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 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 известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы 
и другие.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их 
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 
Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 
Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания 
на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
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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 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
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы.

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 
предводительством 
Т. Костюшко.

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные
принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 
абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 
бюрократического 
и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 
престолонаследии 
и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 
взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 
дворцового переворота 
11 марта 1801 г.

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. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи 
в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 
материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга 
в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 
Е. Р. Дашкова.
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М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества 
из дворянства. Московский университет — первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 
Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния 
в изобразительном искусстве в конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение).
9 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО 

ХХ в. 
(23 (34) ч)

Введение.
Европа в начале XIX в. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 
завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 
сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 
Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 
в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-
утописты.

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
партий.

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба 
за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и
распространение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.
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Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 
Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 
XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 
положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-
Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от 
османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги.

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 
конце 
XIX в.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце 
XIX — начале ХХ в.

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности 
и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый
Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 
Образование социалистических партий.

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-
Лувертюр, 
С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 
Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 
Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение.

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход к политике завоеваний.

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» 
Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. 
Сунь Ятсен.

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг.

Революция 1905—1911 г. в Иране.
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 
развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 
конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-
бурская война.

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 
Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 
социологии.
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Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда

и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция 
стилей 
в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. 
Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX — начале XX в. 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 
Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 
конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны.

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

(45 (58) ч)
Введение.
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—
1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г.
и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 
европейской политике 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 политика в условиях политического консерватизма. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 
Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.
Города 
как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.

249



Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 
в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли.
Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 
французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 
как часть европейской культуры.

Народы России в первой половине XIX в. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Конфликты 
и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение
Грузии 
и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Россия 
на Дальнем Востоке.

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 
самоуправление 
и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать 
и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего 
и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели.
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 
и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос 
и его особенности 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 
научной школы 
и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура

и градостроительство.
Этнокультурный облик империи 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 
политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, 
Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 
миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Россия на пороге ХХ в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 
Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
сельского землевладения 
и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 
условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
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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 в России.
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. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Особенности революционных выступлений 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. Уроки революции: политическая 
стабилизация 
и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб 
и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 
III и IV Государственная дума.

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.
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 в. 
Живопись.

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 
кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала

XX в. в мировую культуру.
Наш край в XIX — начале ХХ в.
Обобщение 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 
следующие убеждения и качества:

252



в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 
примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 
гражданина 
и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-
нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 
современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 
знания 
о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 
с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 
своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 
и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов;

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности
жизни 
и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 
представление 
об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 
обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 
профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию
в практической деятельности экологической направленности.
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в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для
конструктивного ответа 
на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории на уровне основного общего 

образования выражаются в следующих качествах и действиях.
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 
исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий;

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать 
и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 
реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 
знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 
результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) — извлекать информацию из источника;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 
о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах 
и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 
раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 
свою точку зрения 
в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 
взаимодействия в школе 
и социальном окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 
поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 
учебные проекты по истории, 
в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе 
и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 
результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 
способа решения);
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владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии 
и самооценки полученных результатов;

способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать:
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной 
и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 
современников исторических событий, явлений, процессов;

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 
и практических задач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории 
и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 
необходимых фактов, дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов;

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 
(при наличии) 
с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 
1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 
страны 
с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 
историческое значение событий;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи;

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения 
с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 
задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 
оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
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исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 
основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 
из других источников;

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 
познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 
наследию народов России. 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 
виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 
деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 
историческими фактами 
до применения знаний в общении, социальной практике.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Истории» обучащимися 
включают:

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 
и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 
истории;

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 
всемирной истории;

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

умение работать: 
а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие), оценивая их 
информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию;

определять информационную ценность и значимость источника;
способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 
исторических личностей в отечественной и всемирной истории;

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 
как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества;
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осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира;

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 
обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России»5, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX— XXI 
вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 
овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России 
Новейшего времени (Российская революция 
1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 
1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 
познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 
деятельности. Они представлены в следующих основных группах:

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 
периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 
на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; 
находить 
и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и другие

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников)6: проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, письменных, визуальных и другие); сравнивать данные 
разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об 
информационной (художественной) ценности источника.

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 
людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 
памятников на основе текста 
и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 
факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий.

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 
личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в
основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

5 Цели изучения данного модуля,  его содержание,  планируемые  результаты  освоения отражены в федеральной
рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».

6 Исторические источники выделены из широкого круга источников  исторической  учебной  и  внеучебной
информации как особая совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа.
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отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 
составленному плану).

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 
при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 
знания 
об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни,
как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 
истории и культуры.

Приведенный перечень служит ориентиром: 
для планирования и организации познавательной деятельности школьников при 

изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); 
при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.
5 КЛАСС7

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра);
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию;
определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку.
3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 
территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 
событий), используя легенду карты;

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды
обитания людей и их занятиями.

4. Работа с историческими источниками:
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры;
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты 
и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы;
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.

5. Историческое описание (реконструкция):
характеризовать условия жизни людей в древности;
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

их биографии, роли в исторических событиях);
7 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что

должно  способствовать  углублению  содержательных  связей  двух  курсов,  выстраиванию  единой  линии  развития
познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных
пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по
определению, но не повторяется для каждого результата из соображений компактности изложения.
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давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших
цивилизаций.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ;

б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;
сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, 
к памятникам культуры.

8. Применение исторических знаний:
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе 
с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 
сообщения, альбома, презентации.

6 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность 

к веку, историческому периоду;
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства);

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц).
3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения;
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.
4. Работа с историческими источниками:
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 
происхождения);

характеризовать авторство, время, место создания источника;
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выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 
действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 
образы;

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 
источника.

5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;
составлять краткую характеристику (исторический портрет)
известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 

(известные биографические сведения, личные качества, основные деяния);
рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах 
на Руси и в других странах;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 
в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 
и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 
событий, представленное 
в нескольких текстах;

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства 
и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной

и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;
высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека.
8. Применение исторических знаний:
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале).
7 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки;
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
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устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий 
по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

3. Работа с исторической картой:
использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв.;

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны 
и особенностями ее экономического, социального и политического развития.

4. Работа с историческими источниками:
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие);
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность;
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи;
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.
5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., их участниках;
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 
деятельность);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 
странах 
в раннее Новое время;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 
веяний 
в духовной жизни общества, культуре; г) революций

XVI—XVII вв. в европейских странах;
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 
причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 
событий, представленное 
в нескольких текстах;
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 
выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения;

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 
учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

8. Применение исторических знаний:
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей;

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 
XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале).

8 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности 
к историческим процессам и другим);

составлять систематические таблицы, схемы.
3. Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.

4. Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности);
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной 
и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 
вещественных источников.

5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории

 XVIII в., их участниках;
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной 
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и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 
материалов;

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 
странах 
в XVIII в.;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 
разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 
европейских странах; 
г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций 
XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных 
отношений рассматриваемого периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 
и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий; 
б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 
приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 
значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 
отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе 
на региональном материале).

9 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX —
начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов;
выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
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характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим);

составлять систематические таблицы.
3. Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 
различных сфер жизни страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических партий, статистические данные;

определять тип и вид источника (письменного, визуального);
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другие;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной 
и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и 
вещественных источников;

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого.

5. Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно

в форме короткого эссе, презентации);
составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 
эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 
странах
 в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 
периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 
художественных приемов 
и другое.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 
г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 
и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное 
в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим 
трактовкам причин и следствий исторических событий;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в.:

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 
лежать в их основе;

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 
и аргументировать свое мнение;

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 
(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в 
чем заключалось 
их значение для времени их создания и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других
стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 
общественных обсуждениях.
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ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее — Программа) составлена на основе положений и требований к освоению 
предметных результатов программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания 
учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации, протокол 
от 23 октября 2020 г.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 
НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ»

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 
школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 
значением для становления личности выпускника основной школы. Содержание учебного 
модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 
подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления 
роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю 
Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и 
событиях новейшей истории России на ступени среднего общего образования.

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-
просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к 
защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 
фальсификации исторических фактов8.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ РОССИИ»

Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях определяет ключевые задачи на уровне основного общего образования:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события 
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществе9.

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в полной мере 
соответствует цели и задачам школьного исторического образования и непосредственно 

8 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»

9 Цит. по: Преподавание истории и обществознания в школе. 2020,
№ 8. С. 7—8.
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связан с формированием личностной позиции обучающихся по отношению не только к 
прошлому, но и к настоящему родной страны.

Данная Программа является основой планирования процесса освоения 
школьниками предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с 
важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ РОССИИ»

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 
достижение образовательных результатов при изучении учебного предмета «История» на 
уровне основного общего образования.

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 
развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, их 
взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.; 
характеризовать итоги и историческое значение событий».

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить
обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 
систематическое изучение отечественной истории ХХ — начала XXI в. в 10—11 классах. 
Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной 
программы воспитания и организации внеурочной и внешкольной деятельности педагоги 
получат возможность опираться 
на представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории 
России, 
об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении.

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 
вариантах:

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого Организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся, 
потребностей в совершенствовании (в объёме не менее 14 учебных часов).

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 
предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 
событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем 
темы модуля). 
В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся 
в программе учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 
логической 
и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в Федеральной программе основного 
общего образования по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов
на изучение курса История России в 9 классе должно быть увеличено на 14 учебных 
часов.

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса

Программа курса «История России»
(9 класс)

Количество
часов

Программа учебного
модуля «Введение 

в Новейшую историю
России»

Количество
часов

Введение 1 Введение 1
267



Первая российская революция 1905—
1907 гг

1 Февральская и 
Октябрьская революции 
1917 г.

3

Отечественная война
1812 г. — важнейшее событие 
российской и мировой истории XIX в. 
Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. 

2 Великая Отечественная 
война (1941 – 1945 гг.)

4

Социальная и правовая модернизация 
страны при Александре II. 
Этнокультурный облик империи. 
Формирование гражданского общества 
и основные направления общественных 
движений.

19 Распад СССР. 
Становление новой 
России (1992—1999 гг.)

2

На пороге нового века Возрождение страны 
с 2000-х гг.

Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя.
Общество и власть после революции. 
Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные 
преобразования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб
и результаты

3 Воссоединение
Крыма с Россией

3

Обобщение 1 Итоговое повторение 1

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ 
РОССИИ

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 
курса

№ Темы курса
Количество

учебных часов
1 Введение 1
2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3
2 Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 4
3 Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 2
4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение

Крыма с Россией
3

5 Итоговое повторение 1

Введение (1 ч)
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

страны 
(с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в.

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч)
Российская империя накануне Февральской революции
1917 г.: общенациональный кризис.
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Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 
кризиса. Угроза территориального распада страны.

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое
восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 
правительства 
и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 
первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 
политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России.

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 
белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 
России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 
народов России.

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) (4 ч)
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 
«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 
экономики на военный лад.

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 
планов молниеносной войны.

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 
СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 
лагеря уничтожения (лагеря смерти).

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 
Битва 
на Курской дуге.

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 
советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация 
борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей 
культуры, учёных и конструкторов 
в общенародную борьбу с врагом.

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 
операция (операция «Багратион») Красной Армии.

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго
фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны.
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 
Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР 
в Великой Отечественной войне.

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников 
их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).
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Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 
победе 
над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической 
правды.

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 
Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», 
«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 
памяти о Великой Победе.

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 
Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за
рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.

Распад СССР.
Становление новой России (1992—1999 гг.) (2 ч)
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР.

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента
РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР.
Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 
Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 
арене.

Распад СССР и его последствия для России и мира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в 

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 
государственному единству.

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы.

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Возрождение страны с 20 0 0-х гг. (3 ч)
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 
Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 
постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 
Приоритетные национальные проекты.

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Отношения 
с США и Евросоюзом.

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. 
Крым 
в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация 
о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта

2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Крым 
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ 
новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 
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Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 
национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей
в России (образовательный центр «Сириус» и другие).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-
исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 
Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 
информационные ресурсы о Великой Победе.

Итоговое повторение (1 ч)
История родного края в годы революций и Гражданской войны.
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
Наш регион в конце XX — начале XXI вв.
Трудовые достижения родного края.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 
Требования к образовательным результатам при изучении модульного учебного 

курса должны реализовываться в соответствии с положениями ФГОС ООО. Основой для 
разработки требований к образовательным результатам выступает системно-
деятельностный подход.

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении
содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Важнейшие личностные результаты достигаются в соответствии «с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения». Содержание курса 
способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям 
и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе системы
позитивных ценностных ориентаций. В связи с этим рабочие авторские программы 
изучения модульного учебного курса, планируемые педагогами основные виды 
деятельности на уроках должны быть направлены на осознание обучающимися 
российской гражданской идентичности, формирование их готовности к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; понимание ценности 
самостоятельности и инициативы; мотивации 
к целенаправленной социально значимой деятельности.

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения

и качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и
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при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной организации 

в сферах:
гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 
роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах 
и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, 
нуждающимся в ней);

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, 
памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного пространства.

Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических 
культурных традиций — в области эстетического воспитания; на формирование 
ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 
следования правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического 
воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное 
участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, Организации, города, края) социальной направленности, уважение к 
труду 
и результатам трудовой деятельности (область трудового воспитания); готовность к 
участию 
в практической деятельности экологической направленности.

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление 
ценности научного познания, освоение системы научных представлений об основных 
закономерностях развития общества, расширение социального опыта для достижения 
индивидуального 
и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской 
культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также 
является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям 
социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов 
Новейшей истории России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и 
действиях.

В сфере универсальных познавательных учебных действий:
владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать 

существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей 
истории России;

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 
наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России 
XX — начала

XXI в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 
учётом предложенной задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии 
для классификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с 
использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить 
логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи;

владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы 
как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 
разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 
самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
причинно-следственных связей событий 
и процессов; оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия, в аналогичных 
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах;

владение способами работы с информацией: применять различные методы, 
инструменты 
и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать 
и интерпретировать информацию различных видов и форм представления (справочная, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информации 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 
и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию;

В сфере универсальных коммуникативных учебных действий:
общении: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии 
с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
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социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; умение 
формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 
по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления 
с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные 
и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических 
источников 
и другие;

осуществление совместной деятельности: понимать и использовать 
преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 
действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 
и вкладом каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности 
и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.

В сфере универсальных регулятивных учебных действий:
владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в 

жизненных 
и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно составлять алгоритм решения 
задачи 
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его 
части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;

владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 
самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять 
причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и
условиям;

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
людьми;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 
(в исторических ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В составе предметных результатов по освоению Программы следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России 
XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового 
знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.

1.1.4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 

уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», 
а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части образовательной программы основного 
общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 
различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 
взаимодействия социальные нормы.

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о 
российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 
способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению
Отечеству, приверженности национальным ценностям.

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации 
помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической
и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение учебного предмета «Обществознание» содействует вхождению 
обучающихся 
в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 
и осознанию своего места в обществе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования

являются:
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа;

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 
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Российской Федерации 
и законодательстве Российской Федерации;

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 
деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина;

владение умениями функционально грамотного человека: получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества 
и государства;

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия 
с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 
динамично развивающемся российском обществе;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской 
и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей 
с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обществознание» изучается 
с 6 по 9 класс. Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 136 
часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 
человека.

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека 
и формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 
возраста.

Люди с ОВЗ, их особые потребности и социальная позиция.
Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности.
Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося.

276



Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение 
в современных условиях.

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 
Межличностные отношения (деловые, личные).

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 
Семейный досуг. Свободное время подростка.

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.
Общество, в котором мы живём
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития.

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 
Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 
нашей Родины среди современных государств.

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 
народа.

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 
современного общества.

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 
международного сообщества и международных организаций.

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность 
и патриотизм. Гуманизм.

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 
обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть 
и стыд.

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 
Влияние моральных норм на общество и человека.

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.
Человек как участник правовых отношений
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 
человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 
Опасность правонарушений для личности и общества.

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 
защита прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.

Основы российского права
Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности.
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Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 
потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-
правовых отношений.

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 
государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 
детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 
Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время
отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 
трудовой деятельности.

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 
гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административная
ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 
Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 
несовершеннолетних.

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 
правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 
органов.

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.

Экономический выбор.
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство — источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность 
труда. Разделение труда.

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта,

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 
Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 
расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 
сбережений.

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная
политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.

Человек в мире культуры
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества.
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Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 
обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 
объединения 
в Российской Федерации.

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.
Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 
поведения в Интернете.

9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. 

Унитарное 
и федеративное государственно-территориальное устройство.

Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль 

в демократическом обществе.
Общественно-политические организации.
Гражданин и государство
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Россия — социальное государство. Основные направления и приоритеты 
социальной политики российского государства. Россия — светское государство.

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти 
в Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 
Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 
Федерации.

Государственное управление. Противодействие коррупции в
Российской Федерации.
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 
автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 
Федерации.

Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации.

Человек в системе социальных отношений
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка.
Социализация личности.
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Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 
Основные роли членов семьи.

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в 
диалоге культур.

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути 
их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека 
и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 
значимость здорового образа жизни.

Человек в современном изменяющемся мире
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 
решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода 
и спорт.

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 
общения в виртуальном пространстве.

Перспективы развития общества.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания на уровне основного общего образования.
Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены 
по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и 
требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, 
а также с учётом федеральной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) 
охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни 
общества и знание основ российского права. Представленный в программе вариант 
распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных.

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 
распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 
замыкает изучение курса на уровне основного общего образования.

Личностные результаты
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные 

и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 
людьми, 
при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 
поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 
и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней);

патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального 
и общественного пространства;

эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление 
к самовыражению в разных видах искусства;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка 
на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека;
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей;

экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 
своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя 
в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной 
и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми 
из другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки 
и компетенции из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 
в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач 
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(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер;

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания 
для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 
в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов 
и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия 
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в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями 
и условиями общения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные);
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности 
и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Обществознание»:
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 
регулирующие типичные 
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для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе 
нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства);
процессах 
и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной 
и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 
Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 
Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 
социальной политики, политики 
в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 
и экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности 
(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 
разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 
юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-
экономического кризиса в государстве;

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся 
к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 
основные функции;

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, 
их элементы и основные функции;

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, 
в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 
технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 
человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 
противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 
политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;
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9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 
числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 
модели в текст;

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников 
(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — 
СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя 
их аргументами;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения 
их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 
махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 
форм антиобщественного поведения;

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 
и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; 
а также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии 
с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) 
и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности,
личного финансового плана, резюме);

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.

6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение
осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 
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учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 
людьми;

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 
показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 
социальной позиции людей с ОВЗ; деятельность человека; образование и его значение для
человека и общества;

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 
ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 
лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 
потребности людей;

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 
человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 
способов и результатов деятельности, целей и средств общения;

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 
вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта
при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 
сверстников;

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения 
личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими 
и младшими;

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 
числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 
основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию 
о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ;

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 
в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как 
важному виду деятельности;

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 
деятельности, 
в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 
поколений, 
со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

Общество, в котором мы живём
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осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 
обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 
политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в Российской 
Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах;

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-
нравственные ценности, особенности информационного общества;

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем;

классифицировать социальные общности и группы;
сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования;
устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 
процессов социальной действительности;

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 
народа;

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической
проблемы);

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных 
сфер жизни общества;

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы;

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества;

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 
в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя
(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 
котором мы живём;

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 
традиций народов России.

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 
моральные нормы и их роль в жизни общества;
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приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 
выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;
сравнивать отдельные виды социальных норм;
устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм;
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 
действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 
регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 
проблеме морального выбора;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека;

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 
соответствия нормам морали;

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление);
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек как участник правовых отношений
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном 
и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 
несовершеннолетнего 
и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для 
личности 
и общества;

характеризовать право как регулятор общественных отношений, 
конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 
в Российской Федерации;

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 
правоотношения, 
и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 
ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 
поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 
и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет;

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 
и государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 
обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 
противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 
поведением, проступком 
и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 
для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 
общественной организации);

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 
как регуляторов общественной жизни и поведения человека;

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 
жизненные ситуации 
и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 
организации);

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан,
гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 
правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему;

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 
правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию 
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя 
их аргументами;

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 
дискуссии;

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 
реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 
оценки собственных перспектив 
в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 
права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять 
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результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом;

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

Основы российского права
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 
о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 
семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 
административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 
юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 
административной, уголовной); о правоохранительных органах; 
об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 
терроризма 
и экстремизма;

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского
права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 
стабильности 
и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 
правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей;

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;
приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 
правонарушения;

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 
виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации);

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 
регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 
административного 
и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 
неимущественные отношения;

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 
работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и 
личных неимущественных отношений в семье;

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 
для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 
семьи 
в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 
уголовных 
и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 
необходимости противостоять им;
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определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 
трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 
формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права;

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем
источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 
преобразовывать текстовую информацию 
в таблицу, схему;

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ 
с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию 
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 
применении санкций 
за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права;

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 
своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории 
и регламентом;

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ (заявление о приёме на работу);

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 
регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах
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налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 
государственной политики на развитие конкуренции;

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 
экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 
рынке; функции денег;

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 
деятельности 
и проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 
способов повышения эффективности производства;

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы государственного регулирования экономики;

сравнивать различные способы хозяйствования;
устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;
использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 
механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 
развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин 
и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 
на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 
к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
ресурсов; 
с использованием различных способов повышения эффективности производства; 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 
деятельности; отражающие процессы;

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 
информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 
экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 
экономических и социальных последствиях безработицы;

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета 
о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 
финансового мошенничества;

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 
их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей 
и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 
осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 
финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);
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приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 
грамотности, 
в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 
хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 
форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 
услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере;

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 
план, заявление, резюме);

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек в мире культуры
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, 
о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых
религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 
общества;

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 
и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 
как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 
образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 
безопасности;

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств;
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования;
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 
информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 
поведения в Интернете;

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 
духовной культуры;

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 
культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 
диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 
религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и
общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 
графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 
общества;

использовать полученные знания для публичного представления результатов 
своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 
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аудитории 
и регламентом;

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 
особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.

9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 
статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 
выборах 
и референдуме, о политических партиях;

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 
демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 
функций; правовое государство;

приводить примеры государств с различными формами правления, 
государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 
функций государства 
на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 
политических потрясений 
и социально-экономического кризиса в государстве;

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 
формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 
организаций;

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 
власть 
с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 
политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 
устройство, монархию 
и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы 
и референдум;

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 
обществом 
и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 
политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 
взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 
социального опыта 
при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 
технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 
современном обществе 
и государстве;

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 
поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 
социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-
политического движения;

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 
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тематики, связанных 
с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу 
или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 
политике;

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 
в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 
зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 
демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии;

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 
прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории 
и регламентом;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 
задания 
в парах и группах, исследовательские проекты.

Гражданин и государство
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-
территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 
власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 
политики Российской Федерации;

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 
государство 
с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 
государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 
формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 
Российской Федерации;

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 
общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий;
политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 
власти Российской Федерации;

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
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устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 
в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 
между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации

в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 
противодействия коррупции;

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 
гражданственности 
и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, 
к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 
события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 
стране 
в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 
государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 
усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 
Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 
из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 
внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 
статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 
соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете;

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию 
о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 
органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 
формулировать выводы, подкрепляя 
их аргументами;

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-
правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 
российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии;

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 
практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 
групповые проекты), 
в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории 
и регламентом;
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самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

Человек в системе социальных отношений осваивать и применять знания о 
социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, 
ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; об 
этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 
отклоняющемся поведении 
и здоровом образе жизни;

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства;

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 
социальной политики Российского государства;

классифицировать социальные общности и группы;
сравнивать виды социальной мобильности;
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 
аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, опасности наркомании 
и алкоголизма для человека и общества;

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения 
и его видов;

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 
план 
(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета 
о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 
преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 
предложенных моделей в текст;

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 
социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 
публикаций СМИ 
об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 
членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать
современную социальную информацию;

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 
людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения;

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 
собственного поведения с позиции здорового образа жизни;
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осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 
религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 
людьми разных культур.

Человек в современном изменяющемся мире
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 
профессионального выбора и карьерного роста;

сравнивать требования к современным профессиям;
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 
коммуникации; к здоровому образу жизни;

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 
виртуальном пространстве;

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических 
и других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного 
образования; выбора профессии;

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 
последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.

1.1.5. ГЕОГРАФИЯ
Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной 
в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению 
при реализации обязательной части образовательной программы основного общего 
образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» отражает 

основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 
Федерации от 24.12.2018 года.

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» даёт 
представление 
о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«География»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт 
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 
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изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований 
к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Учебный предмет «География» на уровне основного общего образования — 

предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения 
и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 
социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии на уровне основного общего образования является 
базой 
для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 
закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 
непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 
дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 
самостоятельного приобретения новых знаний;

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей местности, 
о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов;

формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
характеристики, объяснения 
и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире;

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьёзной базы географических знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В системе общего образования учебный предмет «География» признан 
обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области 
«Общественно-научные предметы».

Освоение содержания учебного предмета «География» на уровне основного общего
образования происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 
ранее 
в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» отводится 272 часа: 
по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 
использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 
вариативной составляющей содержания, с учетом потребностей социально-
экономического развития конкретного региона и этнокультурных особенностей его 
населения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
5 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Введение. География — наука о планете Земля
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 
объектов и явлений10. Древо географических наук.

Практическая работа
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных11.
Тема 1. История географических открытий
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 
географических карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового 
света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. 
Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 
Великих географических открытий.

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 
Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 
русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. 
Лазарева — открытие Антарктиды).

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.

Практические работы
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды.
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам.
РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

10 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не
входит в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету.

11 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного
года.
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Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 
полярная 
и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 
поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 
Ориентирование 
по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, 
туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности 
в мобильных приложениях) и области их применения.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 
картах. Параллели 
и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 
широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 
расстояний 
по глобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 
помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 
классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 
Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 
плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 
навигации. Геоинформационные системы.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение объектов 

по их географическим координатам.
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 
полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 
территории России.

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 
материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 
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Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 
породы.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 
силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 
сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 
действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа
земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа 
— материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 
высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 
равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 
проблемы.

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическая работа
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.
6 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы.
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. 
Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и 
температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 
Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 
океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки.
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия 
гляциолог.

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 
условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 
Минеральные источники.

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.
Использование космических методов в исследовании влияния человека на 

гидросферу.
Практические работы
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1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации.
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы.
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты
Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 
ход температуры воздуха.

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 
Муссоны.

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. 
Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 
местности над уровнем моря.

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к
климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и
способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные 
явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения 
за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 
исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли.

Практические работы
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды.
Тема 4. Биосфера — оболочка жизни
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с 
глубиной и географической широтой.

Человек как часть биосферы. Распространение людей на
Земле.
Исследования и экологические проблемы.
Практические работы
1. Характеристика растительности участка местности своего края.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природно-территориальные комплексы
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 
комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 
Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 
Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Практическая работа (выполняется на местности)
1. Характеристика локального природного комплекса по плану.
7 КЛАСС
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РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
Тема 1. Географическая оболочка
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность
(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 
важнейших биотопов Земли.

Практическая работа
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа 
Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.

Практические работы
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте.
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные
массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, 
пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 
особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 
характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 
людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 
Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 
климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 
года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 
территории.

Практические работы
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 
Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 
течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 
поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод 
Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимость 
от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 
речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 
закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 
Экологические проблемы Мирового океана.

Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового

океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 
побережий материков.
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2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 
географической информации.

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ
Тема 1. Численность населения
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 
переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 
плотность населения.

Практические работы
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам.
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельных стран по разным источникам.
Тема 2. Страны и народы мира
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 
религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 
промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 
экскурсовод.

Практическая работа
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ
Тема 1. Южные материки
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 
определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 
Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — 
уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 
исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 
России в открытиях и исследованиях ледового континента.

Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану.
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам.
5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки.
Тема 2. Северные материки
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 
факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая 
карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы 
под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Практические работы
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1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 
территории Северной Америки и Евразии.

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 
географической широте, на примере умеренного климатического пляса.

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 
природных зон на основе анализа нескольких источников информации.

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации 
(с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).

Тема 3. Взаимодействие природы и общества
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 
Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 
охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие).

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО: природные и культурные объекты.

Практическая работа
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека.
8 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
Тема 1. История формирования и освоения территории России
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 
внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.

Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 
Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи 
России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.

Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное

и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов
России по карте часовых зон.
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 
Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 
территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: 
Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. 
Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад 
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России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток.

Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ
Тема 1. Природные условия и ресурсы России
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 
рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 
Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.

Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 
их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 
природные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под 
влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа 
своего края.

Практические работы
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 
поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 
России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 
России. Коэффициент увлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 
фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 
подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 
естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и 
их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на
территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 
испаряемости по территории страны.
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3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 
распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 
водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 
Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. 
Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением.

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 
природно-хозяйственных зон России.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов.

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-
хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 
последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 
России.

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 
Красную книгу России.

Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе 
анализа нескольких источников информации.

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Тема 1. Численность населения России
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические 
различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 
Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост 
населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 
миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 
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Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 
прогнозов изменения численности населения России.

Практическая работа
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 
Российской Федерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 
расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 
плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 
Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 
Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 
городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 
сельского расселения.

Тема 3. Народы и религии России
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 
народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 
География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории 
России.

Практическая работа
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 
факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 
Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского 
населения России.

Практическая работа
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения
России на основе анализа половозрастных пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 
определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 
географические различия.

Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения.
9 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 
формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 
Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 
развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 
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Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 
зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 
Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации» как «геостратегические территории».

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 
переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче
основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 
производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 
крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 
окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии

России на период до 2035 года».
Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 
металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 
комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 
окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года».

Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 
охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 
оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 
документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 
комплекса.

Практическая работа
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 
подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 
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нефтехимического комплекса на период
 до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 
Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года».

Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 
Федерации до

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и
проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 
агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 
Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 
окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 
окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на период до

2030 года». Особенности АПК своего края.
Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 
связи, крупнейшие транспортные узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края.
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года,
Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
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Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 
Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 
(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 
хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации до

2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого 
развития.

Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 
Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 
население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практические работы
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации.
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям.
Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России
с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 
комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 
природного 
и культурного наследия России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

314



Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
учебного предмета «География» должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части:

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 
России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 
природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края;

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 
патруль», волонтёрство);

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 
моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 
и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды;

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 
регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 
различных источников географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
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права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей;

экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования способствует достижению метапредметных результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия
Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений;
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи;
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 
географических объектов, процессов и явлений;

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия
Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов
и проблем;

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 
краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 
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объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 
объектами, процессами и явлениями;

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 
выводов;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 
среды.

Работа с информацией
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, в различных источниках географической информации;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации;

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;

систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;
в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)
Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 
свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды;

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация
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Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте.

Самоконтроль (рефлексия)
Владеть способами самоконтроля и рефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Принятие себя и других:
Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки;
приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;
выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 
географических открытий и важнейших географических исследований современности;

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 
знаний о Земле;

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 
картам, географические координаты по географическим картам;

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 
получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 
«меридиан»;

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;

описывать внутреннее строение Земли;
различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;
различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
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различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 
земную кору;

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли;

различать горы и равнины;
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
называть причины землетрясений и вулканических извержений;
применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения
познавательных задач;

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 
биологического видов выветривания;

классифицировать острова по происхождению;
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира;
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 
литосферу;

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 
полезных ископаемых в своей местности;

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания).

6 КЛАСС
Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 
природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 
предупреждения;

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 
разных этапах географического изучения Земли;

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам;
различать питание и режим рек;
сравнивать реки по заданным признакам;
различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна;
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приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
называть причины образования цунами, приливов и отливов;
описывать состав, строение атмосферы;
определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов;
амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 
компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 
практических задач;

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 
бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 
осадков для отдельных территорий;

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 
основе данных эмпирических наблюдений;

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 
уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 
различных углах падения солнечных лучей;

различать виды атмосферных осадков;
различать понятия «бризы» и «муссоны»;
различать понятия «погода» и «климат»;
различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»;
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 
(или) графической форме;

называть границы биосферы;
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах;
различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе;
сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах;
применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем.

7 КЛАСС
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Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 
географической оболочки;

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 
собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и
целостность;

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции 
и интерпретации информации об особенностях их природы;

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 
оболочке;

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира;
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации;
называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям;
объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров;
применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач;

описывать климат территории по климатограмме;
объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории;
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации;

различать океанические течения;
сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической информации;
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 
различных источников географической информации;

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 
человеком на основе анализа различных источников географической информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
сравнивать плотность населения различных территорий;
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;
различать городские и сельские поселения;
приводить примеры крупнейших городов мира;
приводить примеры мировых и национальных религий;
проводить языковую классификацию народов;
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различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 
территориях;

определять страны по их существенным признакам;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 
стран;

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;
выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий;

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач;

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 
населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную 
в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 
сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 
локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 
сотрудничества по их преодолению.

8 КЛАСС
Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России;
находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;
характеризовать географическое положение России с использованием информации 

из различных источников;
различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России;
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте;
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 
времени для решения практико-ориентированных задач;

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 
регионов страны;

проводить классификацию природных ресурсов;
распознавать типы природопользования;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
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практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию;

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 
гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 
территории страны;

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных

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

называть географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны, отдельных регионов и своей местности;

объяснять распространение по территории страны областей современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма;

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 
«дюна» для решения учебных и (или)

практико-ориентированных задач;
применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач;

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 
использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
проводить классификацию типов климата и почв России;
распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 
границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 
страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей населения России;

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны;

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края;
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проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 
основаниям;

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 
населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 
«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 
агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 
«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 
населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.

9 КЛАСС
Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей хозяйства России;

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач;

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 
иной задачи;

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 
размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 
экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 
производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 
«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 
«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 
географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 
перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 
Севера России;

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 
дополнительных источников;

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных
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и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 
хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 
России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 
условия размещения производства, современные формы размещения производства);

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 
(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её
регионов;

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 
сельского хозяйства;

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 
отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 
предприятий и различных производств;

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 
безопасности;

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 
природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 
необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 
предприятия и национальной экономики;

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 
регионов страны;

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 
структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте;

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
1.1.6. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 

КЛАССЫ)
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) разработана на основе требований к результатам 
освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 
федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 
применение при реализации 
ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

325



Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее – Программа) позволит учителю построить освоение 
содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 
ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей
средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 
них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 
поведения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 
уровне образования;

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 
необходимых для последующей жизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 
потребностям современности;

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 
десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 
на уровне среднего общего образования:

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования
Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности:

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 
действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 
рисков и опасностей:

помещения и бытовые условия; улица и общественные места;
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 

культуры и пр.
Программой предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 
тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 
образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 
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дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 
практические действия обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам 
и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 
80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 
столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 
четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 
авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 
марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 
трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 
Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый
и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание
граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 
поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 
соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 
в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 
принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 
образовательного сообщества.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных
и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 
России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 
экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 
но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 
жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 
процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 
декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до
2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 
через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 
учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 
должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 
безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для
обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 
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повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 
предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся 
умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 
эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 
современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования
является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 
государства, что предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 
безопасного поведения при их проявлении;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества
и государства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 
углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
для личности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 
1 час 
в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений (всего 102 часа).

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной 
части учебного плана (всего 68 часов).

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 
линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное 
наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 
региональных (географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и 
других местных особенностей.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 
человека;

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»;

источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТ У»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой

помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах.
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 

и правила его применения;
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
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правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 
правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного);
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
первая помощь и последовательность её оказания;
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте.
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких 
животных, змей, пауков, клещей и насекомых;

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 
необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию;

порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании

в лавину;
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камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 
снижения риска попадания под камнепад;

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 
действий при обнаружении человека в полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами;
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 
зоне извержения вулкана;

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 
устойчивого развития общества;

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями
бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие));

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 
государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности;
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего.
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:
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общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 
позитивного общения;

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 
взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 
конфликта;

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 
безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях;

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 
деструктивную деятельность) и способы защиты от них;

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»:
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности;
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных

и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента 
в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 
Интернета;

противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

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

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 
безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 
различную деструктивную деятельность.

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ»:

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 
варианты проявления и последствия;

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 
террористической опасности;

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
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признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
антитеррористического поведения;

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 
обнаружении;

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства).

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОС 
УДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»:

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними;
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения;
права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций;
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности;
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом;
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа чёткоориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 
ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 
метапредметные 
и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения 
на уровне основного общего образования.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 
ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 
поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
к окружающим людям и к жизни в целом.
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — защите Отечества.

2. Гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней);

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 
в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.

3. Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности других людей.

4. Эстетическое воспитание:
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формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить
и создавать прекрасное в повседневной жизни;

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 
поведения в повседневной жизни.

5. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 
механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных
условий и возможностей.

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета
ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства;
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.
7. Трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей;

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 
средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 
отравлениях;

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 
улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

8. Экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности;

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 
связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 
Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 
навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе в цифровой среде.

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 
ОБЖ, должны отражать:

1. Овладение универсальными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни;

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 
гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 
результатам исследования;

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 
заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 
возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 
смягчения;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 
взгляды;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 
учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;
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публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 
выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 
презентационные материалы.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 
совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 
результатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 
с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 
при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 
принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 
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следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
повседневной жизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 
которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 
приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 
общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 
базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 
повседневной жизни.

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» должны обеспечивать:

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 
общества и государства;

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 
к выполнению конституционного долга — защите Отечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 
общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных
условий и возможностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 
освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 
изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 
сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 
характера);

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 
по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 
нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 
физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 
опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 
числе техногенного происхождения;

раскрывать общие принципы безопасного поведения.
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТ У»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения;
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 
канализация, электроэнергетические и тепловые сети);

безопасно действовать в ситуациях криминального характера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения.
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия 

на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 
числе вызванного террористическим актом.

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:
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характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в 
том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 
криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 
хулиганство, ксенофобия);

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей 
(в толпе);

знать правила информирования экстренных служб;
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе

при захвате и освобождении заложников;
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера.
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии 

для устойчивого развития общества;
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке;
соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 
ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 
происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 
(лесные, торфяные, степные);

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 
животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 
растениями;

знать и применять способы подачи сигнала о помощи.
МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 
благополучия);

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 
заболеваний;

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (эпидемии, пандемии);
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характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера;

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля));
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и
формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 
и способов противостоять манипуляциям;

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 
людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 
современных молодёжных увлечений;

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 
манипуляциях.

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ»:

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 
потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 
предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 
террористические и иные деструктивные интернетсообщества);

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 
бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 
сообщества в социальных сетях).

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ»:

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности;
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации;
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте;
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе

при захвате и освобождении заложников.
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОС 

УДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»:
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характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций различного характера;

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций;

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 
области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 
ситуациях;

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 
обязанностей;

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 
ситуаций.

1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.2.1. Целевой раздел
В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий 
у обучающихся должна обеспечивать:

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач;

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 
пользования ИКТ;

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого
развития общества.

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 
учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
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областях 
и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 
ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 
знаково-символическими средствами, направленными на:

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия);

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия);

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

1.2.2. Содержательный раздел
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах.

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 
(ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 
своих компонентах:

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания;

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
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Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 
речи и жанров.

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи
и жанров.

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа.

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии.

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей
и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи.

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 
и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент.

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений.

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 
экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).
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Работа с информацией
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 
текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 
(энциклопедий, словарей, справочников;

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 
учебной задачей.

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся

в тексте информации.

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом.

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках.

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников.
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Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения.

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой).

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного

языка; применять изученные правила, алгоритмы.

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков.

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания.

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие).

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.).

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
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Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).

Работа с информацией
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания,

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания.

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках;

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения.

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации).

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов

или утверждений).

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
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Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.

Различать свойства и признаки объектов.

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.

Анализировать изменения и находить закономерности.

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример.

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели.

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.

Устанавливать противоречия в рассуждениях.

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
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выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение.

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты.

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для

решения учебной или практической задачи.

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;

устанавливать противоречия в фактах, данных.
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде.

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве.

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации.

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды.

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
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Удерживать цель деятельности.

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:

почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование базовых исследовательских действий
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.

Исследование процесса испарения различных жидкостей.

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме.
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Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта.

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности.

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям.

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.

Составлять синхронистические и систематические таблицы.

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.
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Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций.

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.

Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры.

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.

Классифицировать острова по происхождению.

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации.

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование базовых исследовательских действий
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 
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(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме.

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения

Российской Федерации в будущем.
Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли

традиций в обществе.

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией

авторов.

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

другие).

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие

в соответствии с предложенной познавательной задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизо- бражения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
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Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи.

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать

варианты выхода из конфликтной ситуации.

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности.

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

Разделять сферу ответственности.
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории —

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.).

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 
(УУД) на уровне основного общего образования является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 
организована во всех видах образовательных организаций при получении основного 
общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 
организации.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 
составе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской
и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 
всего процесса их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 
обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 
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индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового
знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 
опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 
установки, ориентированной:

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных

данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
обоснование актуальности исследования;

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 
урочной деятельности

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 
связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 
задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 
исследований:

предметные учебные исследования;

междисциплинарные учебные исследования.
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В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 
связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующие:

урок-исследование;

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);

урок-консультация;

мини-исследование в рамках домашнего задания.

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов:

— Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?
— Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
— Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
— Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?
— Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:

доклад, реферат;

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям.

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 
внеурочной деятельности

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 
развернутого и полноценного исследования.

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, основными являются:
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социально-гуманитарное;

филологическое;

естественно-научное;

информационно-технологическое;

междисциплинарное.

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
конференция, семинар, дискуссия, диспут;

брифинг, интервью, телемост;

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии;

научно-исследовательское общество учащихся.

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 
использование следующих форм предъявления результатов:

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям.

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 
решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.
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Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована
на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 
решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 
также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и другие), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
анализ и формулирование проблемы;

формулирование темы проекта;

постановка цели и задач проекта;

составление плана работы;

сбор информации/исследование;

выполнение технологического этапа;

подготовка и защита проекта;

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 
присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 
актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 
деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 
проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:

предметные проекты;

метапредметные проекты.

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 
обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 
проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 
выходящих за рамки содержания предметного обучения.
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Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
монопроект (использование содержания одного предмета);

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов);

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения).

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 
уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 
нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
материальный объект, макет, конструкторское изделие;

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 
деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с
тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 
подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования:

гуманитарное;

естественно-научное;

социально-ориентированное;

инженерно-техническое;

художественно-творческое;

спортивно-оздоровительное;

туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
творческие мастерские;

экспериментальные лаборатории;

конструкторское бюро;

проектные недели;

практикумы.
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Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 
являются:

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие);

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 
е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;

умение определить оптимальный путь решения проблемы;

умение планировать и работать по плану;

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе.

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
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2.2.3 Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 
следующим направлениям:

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ФООП и 
ФРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 
определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 
работы по развитию УУД;

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе;

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся;

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся;

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано 

несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 
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согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем).

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы:

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий;

анализировать результаты учащихся по линии развития

УУД на предыдущем уровне;
анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 
программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 
потенциал разных специалистов-предметников.

1.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1.3.1. Пояснительная записка

        Рабочая  программа воспитания  МБОУ « СОШ № 34 » разработана: 
на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 
реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в
2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р); 
на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»
стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)
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  приказом  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  992  от  16
ноября  2022  года  «Об  утвеждении  федеральной  образовательной
программы начального общего образования»;

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября
2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы
основного общего образования»;

 приказом  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  1014  от  23
ноября  2022  года  «Об  утвеждении  федеральной  образовательной
программы среднего общего образования»;

 приказом  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  874  от  30
сентября  2022  года  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»;

 приказом  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  712  от  11
декабря  2020  г.  «О  внесении  изменений  в  некоторые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты общего  образования  по
вопросам воспитания обучающихся»

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 
июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 
программы воспитания», в соответствии с примерной программой 
воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования 
и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного, среднего профессионального образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
личностных результатов образования, определённых ФГОС;

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей.

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными  институтами воспитания.
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Предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного
воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.

При  разработке  или  обновлении  рабочей  программы  воспитания  ее
содержание,  за  исключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в
соответствии  с  особенностями  образовательной  организации:
организационно-правовой  формой,  контингентом  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  направленностью  образовательной
программы,  в  том  числе  предусматривающей  углубленное  изучение
отдельных  учебных  предметов,  учитывающей  этнокультурные  интересы,
особые образовательные потребности обучающихся.

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с федеральными программами 
воспитания 
для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Федеральная программа воспитания предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том 
числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
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общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся.

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания 
в общеобразовательной организации.

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков 
рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации.

1.3.2.  Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.

1.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.3.2.2.  Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии
с ФГОС:

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры;

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности;

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков;

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности;

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;
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ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей.

1.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
установлены в соответствующих ФГОС.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение
которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом.

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования

Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,
терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России.

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
как части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве.
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе.

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности)

технологической и социальной направленности, способный инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде).
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа

России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и другие объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу
Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для
создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 
физического и психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

374



Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества.

Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 
на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.
2.1. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;
-установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы   
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно 
Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы;

-   использование   воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и 
дискуссий;

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  
игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    
Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  
стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  
выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  
геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-
демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на
уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;  

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
    -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников   
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения;     
      -  создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с   
использованием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем
управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных 
ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».
У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, 
социальной ответственности, способность критически мыслить, 
оперативно и 
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 
миру
2.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.

Главное предназначение классного руководителя - изучение  
особенностей    развития  каждого обучающегося в   классе и создание 
условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный 
ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 
жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  
интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, 
вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать 
им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым 
взрослым,  задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:   

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в 
городе,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  
формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и 
полюбить свою Родину;  

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  
предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на 
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устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  
спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  
общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 
безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы 
о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет:
 - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 
ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 
бабушек, пап и т.п.;

- становление  позитивных  отношений  с  другими  классными
коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  
общешкольного
дела по параллелям);
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их
родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и
полезных дел;
- создание ситуации выбора и успеха. 
  Формированию и развитию коллектива класса способствуют:
-составление социального паспорта класса 
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  
личностные  характеристики  членов  классного  коллектива), 
- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 
планирования;

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности 
классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  
игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  
конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».  
 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 
обучающимися класса: 
-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  
трудности  по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за 
успеваемостью обучающихся класса;

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта;
- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  

риска, оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  
направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных 
достижений» учащихся класса; 

-      участие в общешкольных конкурсах;
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 - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное 
поручение

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе.
Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с 

учителями-предметниками. 

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 
контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 
родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, 
обучению, содержанию ведется систематически и в течение всего года. 
Используются различные формы работы:

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-
бытовых  условий проживания  обучающихся школы;

- формирование банка данных  семей;
- индивидуальные беседы; 
- заседания Совета профилактики; 
- совещания при директоре;
- совместные мероприятия с КДН и  ПДН;

 Профилактическая работа с родителями предусматривает  
оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение 
семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 
общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День 
матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские 
лектории и т.д.

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится
активная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  
поддержки и развития творческого потенциала.

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- Общешкольный  родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей;
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-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  
здоровьясбережения детей и подростков;
         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 
размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 
школьные новости. 
 На индивидуальном уровне:

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;

- индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование».
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями;
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 
занятий:
-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности;
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому 
краеведению;
- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;
- экологической, природоохранной направленности;
- художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров;
- туристско - краеведческой направленности;
- оздоровительной и спортивной направленности.
Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной 
деятельности 5-9 классы: «Разговор о важном», «Функциональная 
грамотность», «Моя Россия-новые горизонты», «Информационная 
безопасность»; 8-9 классы:  «Разговоры о важном»,  «Функциональная 
грамотность», «Информационная безопасность», «Моя Россия – новые 
горизонты», «Олимпийский час», «Финансовая грамотность» занятия 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. 
5-9 классы: «ОМОН», «Шахматы», учит обучающихся ставить и решать 
проблемы, которые требуют не только применение полученных знаний, но и 
приобретения новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми
исследования, раскрывает личностные качества, повышает самооценку, 
мотивацию, интерес к учебной деятельности, помогает школьникам 
чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивает творческие 
способности, критическое мышление, умение обобщать, анализировать, 
делать выводы. 
Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие 
эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих 
способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 
различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок 
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детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, 
тематических классных часов. 

Туристско - краеведческая деятельность. 5-9 классы: организация 
музейной комнаты , направленный на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития 
детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического
развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 
реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о
полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 
активности в разных ее проявлениях. Организация и проведение спортивно-
туристической секции.

Игровая деятельность. 5-9 классы: «ОБЖ». 
Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры,

истории и природы, проведение экскурсий. 
Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 34» организовано 

через работу объединений дополнительного образования по направлениям:
- физкультурно-спортивное: «Волейбол», «Баскетбол», «Волшебный мир

шахмат», «Рэгби»;
- художественное: «Танцы народов мира»; «Мастерская текстильной игрушки», «Искусство валяния»;

- социально-гуманитарное: «Музеевед», «Мир театра»;

- туристско-краеведческое: «Музейное дело»;

- техническая: «Робототехника», «Колесо» (судо - авио и автомоделирование).

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:
 внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным
предметам,  курсам,  модулям  (конференции,  фестивали,  творческие
конкурсы);

 организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,
экскурсии,  походы  выходного  с  привлечением  к  их  планированию,
организации, проведению, оценке мероприятия;

 литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (для
изучения  историко-культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
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 выездные  события,  включающие  в  себя  комплекс  коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,
характеризующаяся  доверительными  взаимоотношениями,  ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;
2.5. Модуль «Самоуправление. 

Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МБОУ «СОШ № 34» 
заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  
управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  
взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в 
вариативную коллективную творческую и социально-значимую 
деятельность. Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
гимназистов – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам 
попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  
конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  
формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и 
поступки. 

Детское самоуправление в осуществляется через:
На уровне школы:

- через деятельность выборного Совета школьников;
- через деятельность Мэров классов, объединяющего мэров классов для 
информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов;
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 
традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 
«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамках профориентационной работы. 
- через работу школьного медиацентра, в который входят:
- через деятельность выборного Совета школьников;
- через деятельность Меров класса, объединяющего меров классов для 
информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов;
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 
традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 
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«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамках профориентационной работы.  
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся 
лидеров класса (меров), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 
учителями;
- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
-через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и 
анализ различного рода деятельности.

2.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
гимназистов; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб гимназистов. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации.
Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить
школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности.  Создавая  профориентационно-значимые  проблемные
ситуации,  формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд
на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой
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деятельности.  Эта  работа  осуществляется  через  следующие  формы
воспитательной деятельности:

-  Циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на
подготовку ученика к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о
будущей профессии», «Путь в профессию начинается в гимназии»);
- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия
могут  стать  не  только  новые  знания  о  профессиях,  но  и  гордость
конкретного  ученика  за  родителей.  В  младших  классах  это  профессии
родителей  учащихся,  в  старшей  школе  ребята  встречаются  с
представителями  бизнеса  и  героических  профессий:  пожарный,
военнослужащий,  полицейский,  следователь,  что  позволяет  решать  и
задачи военно-патриотического воспитания.
-  Профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной
школьникам  профессиональной  деятельности.  Это  формирует
представления  о  мире  профессий,  о  понимании  роли  труда  в  жизни
человека через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр
могут  быть  деловые  игры, помогающие  осознать  ответственность
человека  за  благосостояние  общества  на  основе  осознания  «Я»  как
гражданина России.
-  Совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных
выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования  (размещение  профориентационной  информации  на
официальном  сайте  школы,  оформление  стенда  по  профориентации,
занятия  с  элементами тренинга  «Экзамен без  стресса»,  «Моя будущая
профессия»);
-  Экскурсии  на  предприятия  города.  Такие  экскурсии  дают
обучающимся  начальные  представления  о  существующих профессиях  и
условиях  работы  людей,  представляющих  эти  профессии.  Во  время
экскурсии  ученики могут  наблюдать  за  деятельностью  специалиста  на
рабочем месте.  При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на
одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не
смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать
существенные характеристики профессии.
-Участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах,
посещение открытых уроков – онлайн -  уроки финансовой грамотности
(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» 8-9
классы;  тестирование  на  платформе  проекта  «Билет  в  будущее»,
Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы); 
-  Посещение  дней  открытых дверей в  средних  специальных  учебных
заведениях  и  вузах.  «Дни  открытых  дверей»  в  учебных  заведениях
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помогают обучающимся сделать правильный выбор. Повысить интерес у
учащихся  к  выбранным  профессиям.  На  «Дне  открытых  дверей»
обучающиеся  не  только  знакомятся  с  учебным  заведением,  но  и  могут
пройти тестирование, пообщаться со студентами.
Индивидуальные  консультации  психолога  для  обучающихся  и  их
родителей по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в
процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования
определяется  профессиональная  готовность,  вид  деятельности,  который
нравится  испытуемому,  а  также  вид  деятельности,  который  знаком  на
уровне  навыков.  На  основе  результатов  исследования  составляется
заключение о профессиональных предпочтениях учащегося.
- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы или
в рамках курсов внеурочной деятельности.

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 
и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 
тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 
понятными, личностнозначимыми, главное, в празднике - своеобразная 
форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 
На внешкольном уровне:
социальные  проекты –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),
ориентированные  на  преобразование  окружающего  школу  социума:
благотворительная  ярмарка  «Время  делать  добро»,  «Безопасная  дорога»,
акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы»:
-  проводимые  для  жителей  города,  семьями  учащихся  спортивные
состязания,  праздники,  которые  открывают  возможности  для  творческой
самореализации  учащихся  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об
окружающих:  Фестиваль  здорового  образа  жизни,  спортивный  праздник
«Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  «Весеннее  ассорти»,  флешмобы
посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню
учителя»,  «Ко  дню  космонавтики»,  «1  мая»  и  «  Дню  Победы», эстафета
посвященная 9 мая.
На школьном уровне:
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общешкольные  праздники–  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со
значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в  которых
участвуют все классы гимназии:
 День  Знаний,  как  творческое  открытие  нового  учебного  года,  где
происходит  знакомство  первоклассников  и   ребят,  прибывших  в  новом
учебном году в школу, с образовательной организацией.
 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое
позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  осознать  важность
преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но
и младшими школьниками. Последние звонки в школе всегда неповторимы, в
полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как целиком и
полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же
реализуется.
 День учителя.  Ежегодно обучающиеся демонстрируют  уважительное
отношения  к  учителю,  труду  педагога  через  поздравление,  творческих
концертов.  Данное  мероприятие  формирует  доброжелательное  отношение
между  обучающимися  и  педагогами,  развитие  творческих  способностей
обучающихся.
  Праздник  «8  Марта». Традиционно  обучающиеся  совместно  с
педагогами  создают  праздничное  настроение,  которая  помогает
обучающимся  в  раскрытии  их  способностей,  учиться  преодолевать
застенчивость,  обретать  уверенность  в  себе,  продолжать  выразительно  и
эмоционально  читать  стихи,  участвовать  в  сценках,  играх.  Работать  над
сплочением коллектива.
 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах:
участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя.
Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского
шествия  «Бессмертный  полк»,  «Лес  Победы»,  Фестиваля  патриотической
песни «Салют!  Победа!».  Такое общешкольное дело будет способствовать
формированию  российской  гражданской  идентичности  гимназистов,
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в
Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических
лет.
торжественные  ритуалы-  посвящения,  связанные  с  переходом
обучающихся  на  следующую  ступень  образования,  символизирующие
приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и  развивающие
школьную  идентичность  детей:  «Посвящение  в  гимназисты»,  «Прощай
начальная  школа»,  «Посвящение  в  пятиклассники»,  вступление  в  ряды
Российского  движения  детей  и  молодежи,  «Орлята  России»,  церемония
вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:
 капустники-  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы
жизни школьников и  учителей.  Создают в  школе атмосферу творчества  и
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неформального  общения,  способствуют  сплочению  детского,
педагогического  и  родительского  сообществ  школы:  вечер  встречи
выпускников, праздничные концерты;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,
соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы.
Способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольный
Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых
дел;
 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы
в  одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,
исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку  (при необходимости)  в  освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми;
 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются через:
 общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;
внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной

направленности,  организуемые  педагогами  по  изучаемым  в
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на
предприятие и др.),  организуемые в классах классными руководителями, в
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том  числе  совместно  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению,
оценке мероприятия;

литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,
экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  для
изучения  историко-культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу
государственной символикой Российской Федерации,  субъекта  Российской
Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями
символики  Российского  государства  в  разные  периоды  тысячелетней
истории, исторической символики региона;

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)
государственного флага Российской Федерации;

 размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных  образований
(современных  и  исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых
культурных объектов местности, региона,  России, памятных исторических,
гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки,
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 изготовление,  размещение,  обновление  художественных
изображений  (символических,  живописных,  фотографических,
интерактивных  аудио  и  видео)  природы  России,  региона,  местности,
предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной  культуры  народов
России);

 организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации
звукового  пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-
патриотической  воспитательной  направленности  (звонки-мелодии,  музыка,
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку,  оформление,  поддержание,  использование  в
воспитательном  процессе  «мест  гражданского  почитания»  в  помещениях
общеобразовательной  организации или  на  прилегающей  территории  для
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общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях
(холл  этажей  в  школе,  рекреации),  содержащих  в  доступной,
привлекательной форме  новостную информацию позитивного  гражданско-
патриотического,  духовно-нравственного  содержания,  фотоотчёты  об
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 разработку  и  популяризацию  символики  общеобразовательной
организации (эмблема,  флаг,  логотип,  элементы  костюма  обучающихся  и
т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;

 подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций
творческих  работ  обучающихся  в  разных  предметных  областях,
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений
в  общеобразовательной  организации,  доступных  и  безопасных
рекреационных  зон,  озеленение  территории  при  общеобразовательной
организации;

 разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых
пространств,  спортивных  и  игровых  площадок,  зон  активного  и  тихого
отдыха; 

 создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей
свободного  книгообмена,  на  которые  обучающиеся,  родители,  педагоги
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения
другие;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных
аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых
событий,  праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих
вечеров (событийный дизайн); 

 разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,
инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для
воспитания  ценностях,  правилах,  традициях,  укладе  общеобразовательной
организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации
предусматривает:

участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в
соответствии  с  договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных
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мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной  работы  (дни  открытых  дверей,  государственные,
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь 
на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное 
воспитание. Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  
«идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства 
одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное 
пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 
 Этому способствует:

участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении
отдельных  уроков,  внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий
соответствующей тематической направленности;

проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение  открытых  дискуссионные  площадки  (детские,
педагогические,  родительские,  совместные),  куда  приглашаются
представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные
проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  муниципального  образования,
региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
педагогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и 
высших;

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно 
коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 
возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. 
Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 
 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 
позитивное воздействие на социальное окружение.

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет 
ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, 
как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 
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годы для подростков стали характерны не только широкая 
распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к 
ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в 
России, возможности распространения среди подростков образа жизни 
сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими.

 Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 
обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся 
личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике 
вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является 
просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 
специалистов по интересующим их вопросам. 
          Основной  целью  формирования  у  обучающихся  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  курсовой  подготовки  гражданской  обороны
является формирование у обучающихся МБОУ «СОШ № 34» ценностного
отношения  к  собственному  здоровью  и  собственной  безопасности,
основанного  на  знании  своих  потребностей,  особенностей  развития,  и
выработанного  в  процессе  занятий,  индивидуального  способа  здорового
образа жизни. 
          Деятельность МБОУ «СОШ № 34» по формированию у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской
обороны,  обеспечения  первичных  мер  формированию  личных  убеждений,
качеств  и  привычек,  способствующих  снижению  риска  здоровью  в
повседневной жизни, включает несколько направлений: 
-  организация  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,
организация  просветительской  и  методической  работы,  профилактическая
работа с участниками образовательного процесса. 
-разработка  и  осуществление  комплекса  мероприятий  по  профилактике
правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  осуществление
систематической работы с обучающимися «группы риска»;
-  разработка  и  проведение  мероприятий  в  рамках  «День  гражданской
обороны».
На внешнем уровне: 
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики
, проведение профилактических бесед, тренингов;
- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики;
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных
клубов, лечебных учреждений. 
-  участие  в  муниципальных  соревнованиях:  по  правилам  дорожного
движения.
На школьном уровне: 
-  разработка  и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе,
«Уроки мужества»;
- участие в военной эстафете;
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-  работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для
прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования;
-  тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день
гражданской обороны»;
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о
россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;
-  профилактические  мероприятия  по  безопасности  дорожного  движения,
пожарной безопасности (комплекс мероприятий);
-  проведение профилактических  мероприятий,  посвященные  Всемирному
дню борьбы со СПИДом. 

На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской 
помощи младшим школьникам.

2.12. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие  на базе гимназии детские общественные  объединения – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 
данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей 
к гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и др.;
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• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т. п.);
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации - Российское движение детей и 
молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-
государственная детско-молодёжная организация. Образовано 
Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 
Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 
активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 
основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения 
РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 
на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может 
стать любой ученик старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 
принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают 
навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 
другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 
осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.
       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа 
«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие 
социальной активности школьников младших классов в рамкам 
патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 
«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 
ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве 
ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, 
получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 
одного».

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 
«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 
учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, 
День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника
Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья,
День смеха, День Победы, День защиты детей.

Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ «Движение 
первых». С 2017 г. в гимназии был открыт первый юнармейский отряд. 
Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего 
военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и 
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совершенствования личности детей и подростков, сохранение и 
приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи 
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 
сплоченного и дружного коллектива. 

Основными задачами являются: 
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 
идеологии экстремизма;
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 
развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 
«малой» Родины; - развитие в молодежной среде ответственности, 
принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей;
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 
техническому творчеству;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики 
и соответственно новые подходы к ее решению как составная часть 
целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и 
становления личности учащихся. 
 
2.13. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  
обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры гимназистов, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
различных  видов и форм деятельности:

 библиотечные  уроки –  вид  деятельности  по  формированию
информационной  культуры  личности  учащегося,  подготовке  ребенка  к
продуктивной  самостоятельной  работе  с  источниками  информации.
Используемые  формы:  традиционные формы  виртуальные  экскурсии  и
путешествия  по  страницам  книг,  тематические  уроки  -  обзоры,  уроки  –
персоналии,  интеллектуальные  турниры,  библиографические  игры,
литературные  путешествия,  конференции  с  элементами  игровой
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деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация,
урок-размышление,  урок  –  диспут,  урок-презентация,  урок-видео-
путешествие.

 школьный  медиацентр –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев
группа  информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.

 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация  общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,
деятельности органов ученического самоуправления;

 школьная  интернет-группа  МБОУ  «СОШ  №  34» -  разновозрастное
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы
и  соответствующую  группу  в  социальных  сетях  с  целью  освещения
деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,
информационного  продвижения  ценностей  школы  и  организации
виртуальной  диалоговой  площадки,  на  которой  детьми,  учителями  и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.

2.14.«Экскурсии, походы»      
Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности:

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных
классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 
«Приметы весны» и т.п.);

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по 
туристическим маршрутам  организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в 
кинотеатр, драмтеатр, цирк.

396



1.3.3. Содержательный раздел
1.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации

Общие требования к условиям реализации Программы
Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 
совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания на всех уровнях общего образования:

 обеспечение  личностно-развивающей  предметно-пространственной
среды,  в  том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,
методические материалы и средства обучения;

 наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам воспитания;

 учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  в  интересах
которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических,
национальных и пр.).

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 
методическое объединение классных руководителей, которое помогает 
учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке 
информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс  
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 
вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 
главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  
Мероприятия по подготовке кадров: 
-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь 
поступивших на работу педагогических работников  (работа школы 
наставничества);
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в
том числе и по вопросам классного руководства);
-          контроль оформления учебно-педагогической документации;
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-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 
педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 
просвещения обучающихся; 
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания;
- участие в работе городских и региональных  методических объединений 
представление опыта работы школы;
- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 
духовно-нравственному воспитанию.
             С 2023 г. в школе введена должность Советника директора по 
воспитательной работе.

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 
необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую 
жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя.

 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение
        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей
программы  воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 
содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 
учебно-воспитательной работе 
Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2025 г. с приложением  
плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО,
СОО.

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
новых направлений программ воспитания.

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
ОО

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы 
воспитания.

3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями.

В настоящее время   в школе, получают образование    дети с  ОВЗ и  дети-
инвалиды  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды 
получают образование, на равных, со всеми учащимися, создана 
благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 
пристальным контролем классных руководителей, и социально-
психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 
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формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, 
волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 
офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 
жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их 
личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт
работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 
ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности;
- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах:

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех
обучающихся  о  награждении,  проведение  награждения  в  присутствии
значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные
линейки.

  в  школе  разработано  и  действует  положение  о  награждениях,  все
награды фиксируется приказами школы.
- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители 
учителя;

399



- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей;

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В МБОУ «СОШ № 34» организована деятельность по ведение 
портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты признания 
личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и
др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 
ведется портфолио  класса. 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школой. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного
процесса:
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 Условия организации воспитательной работы по четырем 
составляющим:

-нормативно-методическое обеспечение;

-кадровое обеспечение;

-материально-техническое обеспечение;

-удовлетворенность качеством условий.

Анализ  организации  воспитательной   работы  по  следующим
направлениям:

- реализация внеурочной деятельности;
- реализация воспитательной работы классных руководителей;
- реализация дополнительных программ;
- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.
Проводится  с  заполнением  сводных  таблиц  выполненной  работы  и
анализа ее качества, анкетирование.

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения 
в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 
отношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение, диагностика. 
Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 
воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», 
«Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 
нравственной самооценки»

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу.

Диагностика «Творческие достижения учащихся».  Классные руководители 
проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и 
мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально 
значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  
Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги 
внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня.
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Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. 
Это дает возможность анализировать результативность участия школьников в 
различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности.

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 
обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего используют 
анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 
воспитательной деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации 
внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного 
руководителя; качество дополнительного образования. 

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности 
результатами воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных  медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений.
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Ожидаемые конечные результаты

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 
учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 
способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к
другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской
православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 
партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 
воспитания.

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения 
через внедрение современных воспитательных технологий, применение 
эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 
жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания.
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 
ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 
любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
культуры.

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 
общеобразовательной организации.

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 
Уклад общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 
лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 
отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме.

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 
значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в общеобразовательной
организации.

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):
основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории;
«миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива;
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы;
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традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 
организации;

социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 
развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;

значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 
организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 
муниципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему 
воспитательной деятельности;

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 
определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 
реализации, трансляции в системе образования;

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике.

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании):
особенности местоположения и социокультурного окружения 

общеобразовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 
конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко-культурный
контекст территории;

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и другие;

рганизационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие 
разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том 
числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов;

режим деятельности общеобразовательной организации, в том числе 
характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 
обучающихся, организация питания и т. п.);

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-
нравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в 
том числе включённых в учебные планы по решению участников образовательных 
отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно
разработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации.

1.3.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы 
воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной 
работы в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 
общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 
потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другие).

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 
(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразовательных 
программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.). Раздел можно 
дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность 
реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 
общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая 
деятельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, школьные театры, 
наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных в самой 
общеобразовательной организации.
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Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 
программе воспитания общеобразовательной организации их можно расположить в 
последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по самооценке педагогического коллектива.

Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; — 
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам;

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности.

Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы
работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной 
организации или запланированные):
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курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности;

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению;

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров;
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.
Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 
запланированные):

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности;

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения;

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
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понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 
мире;

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе;

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
организации, своей местности;

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другие направленности;

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,
значимыми событиями для жителей поселения;

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другие 
направленности;

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 
приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Внешкольные мероприятия
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации;

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям;

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 
другие;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона;

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации;

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества;

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России;

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
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воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации;

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит 
имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) 
в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок;

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.;

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты;

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации;

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другие), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 
запланированные):

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества
в Управляющем совете общеобразовательной организации;

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания;
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родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия;

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания;

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом;

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законных представителей);

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий;

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или другие), избранных обучающимися;

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления общеобразовательной организацией;

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся;

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 
организации.

Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
другие);

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
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разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и так 
далее);

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другие);

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и другие);

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные):

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение.

Профориентация
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности;

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования;

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии;

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 
участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования.

1.3.4. Организационный раздел
1.3.4.1. Кадровое обеспечение
В данном разделе могут быть представлены решения в общеобразовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению 
функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 
воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 
работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов 
других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и другие).

1.3.4.2.  Нормативно-методическое обеспечение
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

общеобразовательной организации по принятию, внесению изменений в должностные 
инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 
ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса,
сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому 
обеспечению воспитательной деятельности.

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 
изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.
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1.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к организации 
среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных 
образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и
другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия 
(описываются эти условия).

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

1.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации;

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);
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регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды);

ривлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и другие, участвовавших в конкурсах, и т. д.). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями в чём-либо.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 
другие) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 
внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 
семей, педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в
том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 
избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной 
организации.

1.3.4.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 
направления являются ориентировочными, их можно уточнять, корректировать, исходя 
из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 
контингента обучающихся и другие):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 
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связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 
проделанную работу):

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;
деятельности по профориентации обучающихся;
и так далее по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.3.3.2.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
общеобразовательной организации.

1.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  программа  коррекционной  работы  должна  быть
направлена  на  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-
педагогической  помощи детям  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  в  освоении
программы  основного  общего  образования,  их  социальную  адаптацию  и  личностное
самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся,

направленности личности, профессиональных склонностей; 
систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  в  условиях

образовательной  деятельности,  включающего  психолого-педагогическое  обследование
обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего
образования,  достижение  обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  социализации
предметных, метапредметных и личностных результатов.

Программа коррекционной работы должна содержать:
план  диагностических  и  коррекционно-развивающих  мероприятий,

обеспечивающих  удовлетворение  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

описание условий обучения  и воспитания  обучающихся,  использование  методов
обучения  и  воспитания,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых
и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;

описание  основного  содержания  рабочих  программ  коррекционно-развивающих
курсов;
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перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных

потребностей,  характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации
обучающихся,  региональной  специфики  и  особенностей  образовательного  процесса  в
образовательной организации. 

ПКР  предусматривает  создание  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать  индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся  посредством
дифференцированного  психолого-педагогического  сопровождения, индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями  образования  (начальным,  средним).  Программа  ориентирована  на  развитие
потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР  может  быть  реализована  при  разных  формах  получения  образования,
включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна
предусматривать  организацию  индивидуально  ориентированных  коррекционно-
развивающих  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  индивидуальных
образовательных  потребностей  обучающихся  в  освоении  ими  программы  основного
общего образования.  Степень  включенности специалистов в программу коррекционной
работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи,
направления  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  обучающимся
определяются  на  основании  заключения  психолого-педагогического  консилиума
образовательной  организации  (ППк)  и  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК) при наличии.

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 
комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 
комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 
консилиум образовательной организации.

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего  образования  и
включает следующие разделы:

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
Перечень и содержание направлений работы.
Механизмы реализации программы.
Условия реализации программы.
Планируемые результаты реализации программы.

417



2.4.1 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 
социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 
компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 
для самореализации в обществе.

Задачи  ПКР  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных
направлений  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
определение  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации и оказание им специализированной помощи при
освоении ООП ООО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий
для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и
социализации,  для  развития  их  личности,  познавательных  и  коммуникативных
способностей; 

разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционно-
развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и социализации с  учетом особенностей  их психофизического
развития, индивидуальных возможностей; 

реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  ППк  и  ПМПК  при
наличии); 

реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  трудностями  в  обучении  и
социализации. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы:

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основных образовательных программ основного общего 
образования, необходимых детям с трудностями в обучении и социализации для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 
формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации
обучающихся.

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные трудности в обучении и 
социализации.
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Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 
диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
ребенка. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 
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2.4.2 Перечень и содержание направлений работы
Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-

развивающее  и  психопрофилактическое,  консультативное,  информационно-
просветительское  –  раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах
деятельности образовательной организации.

Данные  направления  отражают  содержание  системы  комплексного  психолого-
педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы:
Диагностическая работа включает: 
выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации при освоении ООП ООО; 
проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

психического  (психологического)  и(или)  физического  развития  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации;  подготовка  рекомендаций  по  оказанию  им
психологопедагогической помощи в условиях образовательной организации;

определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся; 

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 
изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных

потребностей обучающихся;
системный  мониторинг  уровня  и  динамики  развития  ребенка,  а  также  создания

необходимых  условий,  соответствующих  индивидуальным  образовательным
потребностям обучающегося с трудностями в обучении и социализации;

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного
общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 
реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и
социализации в условиях образовательного процесса;

разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционно-
развивающих  программ;  выбор  и  использование  специальных  методик,  методов  и
приемов  обучения  в  соответствии  с  образовательными  потребностями  обучающихся  с
трудностями в обучении и социализации; 

организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития,  трудностей
обучения и социализации; 

коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками;

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими
образовательных  программ,  программ  логопедической  помощи  с  учетом  их  возраста,
потребностей  в  коррекции  /компенсации  имеющихся  нарушений  и  пропедевтике
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производных трудностей;
психологическую  профилактику,  направленную  на  сохранение,  укрепление  и

развитие психологического здоровья обучающихся;
психопрофилактическую  работу  по  сопровождению  периода  адаптации  при

переходе на уровень основного общего образования;
психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной

итоговой аттестации;
развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения; 
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе

ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях; 

социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 
выработку  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с  обучающимися  с  трудностями в обучении и социализации,  единых для  всех
участников образовательного процесса; 

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с трудностями в обучении
и социализации; 

консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов  коррекционно-развивающего  обучения  ребенка,  в  решении  актуальных
трудностей обучающегося; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и  осознанному  выбору  обучающимися  профессии,  формы  и  места  обучения  в
соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся,  их

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и
не  имеющим  трудности  в  обучении  и  социализации),  их  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и
социализации; 

проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  педагогов  и
родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических
особенностей  различных  категорий  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и
социализации. 

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих
мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:

мероприятия,  направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции
поведения и деятельности;

мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  коррекцию  отклоняющегося
поведения,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения  в  различных
жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к
неблагоприятному воздействию микросоциума;

мероприятия,  направленные  на  развитие  личностной  сферы,  развитие
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рефлексивной  позиции  личности,  расширение  адаптивных  возможностей  личности,
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;

мероприятия,  направленные  на  развитие  и  коррекцию  коммуникативной  сферы,
развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и
сотрудничества;

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
мероприятия,  направленные  на  психологическую  поддержку  обучающихся  с

инвалидностью.
В  учебной  внеурочной  деятельности  коррекционно-развивающие  занятия  со

специалистами  (учитель-логопед,  педагог-психолог  и  другие)  планируются  по
индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может
осуществляться  по  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и другие), опосредованно стимулирующих
преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
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2.4.3 Механизмы реализации программы:
Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС  ООО,  может  быть

создана  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  учителями  целесообразно
включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального
педагога. 

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации
поэтапно.  На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение
коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в
обучении  и  социализации  в  образовательной  организации,  их  индивидуальные
образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на
предыдущем  уровне  образования;  создается  (систематизируется,  дополняется)  фонд
методических рекомендаций по обучению различных категорий обучающихся. 

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  организация  и  механизм
реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые
результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к
условиям  реализации  ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной
работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционно-развивающих  программах,
которые прилагаются к ПКР. 

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с  обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  социализации;  принимается  итоговое
решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного  психолого-педагогического  и  социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами
образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-
логопедом,),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной
образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.  Реализуется  преимущественно  во
внеурочной деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся
является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  обеспечивает
системное  сопровождение  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее  распространенные  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  –  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
общеобразовательной  организации,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь
ребенку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией детей с трудностями в
обучении и социализации. 

Психолого-педагогический  консилиум  (ППк)  является  внутришкольной  формой
организации сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации, положение
и  регламент  работы  которой  разрабатывается  образовательной  организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель  работы  ППк:  выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  и  оказание  им  помощи
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(выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  выбор  и  отбор  специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  обучающихся,  своевременно  вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы;
рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор
необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных
пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 
соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
на уровне основного общего образования обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 
предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и другие), а 
также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с трудностями в обучении и социализации основной программы 
основного общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними.

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 
распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 
их согласованные действия (план обследования обучающихся с трудностями в обучении и
социализации, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 
коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 
Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических 
объединениях рабочих групп и другие
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2.4.4 Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных
нагрузок); 

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционно-развивающая
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей и
особых  образовательных,  социально-коммуникативных  потребностей  обучающихся;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

развитие  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  жизни  человека  в
обществе,  на  основе  планомерного  введения  в  более  сложную  социальную  среду,
расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

обеспечение  активного  сотрудничества  обучающихся  в  разных  видах
деятельности, обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия с разными
партнерами  по  коммуникации  за  счет  расширения  образовательного,  социального,
коммуникативного пространства;

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных
задач  обучения,  ориентированных  на  индивидуальные  образовательные  потребности
детей с трудностями в обучении и социализации; использование специальных методов,
приемов, средств обучения; 

обеспечение  участия  всех  обучающихся  образовательной  организации  в
проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивнооздоровительных  и
иных досуговых мероприятий;

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  учащихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога,  учителя-логопеда и другие  При необходимости могут
быть  использованы  программы  коррекционных  курсов,  предусмотренных
адаптированными  основными  образовательными  программами  основного  общего
образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки.

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. 

Необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и
повышение  квалификации  работников  образовательных  организаций,  занимающихся
решением  вопросов  образования  детей  с  трудностями  в  обучении  и  социализации.
Педагогические  работники  образовательной  организации  должны  иметь  четкое

425



представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с
трудностями  в  обучении  и  социализации,  об  их  индивидуальных  образовательных  и
социально-коммуникативных  потребностях,  о  методиках  и  технологиях  организации
образовательного и воспитательного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-
технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  ПКР  является  создание  информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с трудностями
в обучении и социализации, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим
наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также
специфику  психофизического  развития  обучающихся  с  трудностями  обучения  и
социализации на данном уровне общего образования;

обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию
детей с трудностями в обучении и социализации;

способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с трудностями
в обучении и социализации, их родителей (законных представителей);

способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися с
трудностями в обучении и социализации в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к

результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые  результаты  ПКР  имеют  дифференцированный  характер  и  могут

определяться  индивидуальными  программами  развития  обучающихся  с  трудностями  в
обучении и социализации.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-развивающей  работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В
урочной  деятельности  отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные  результаты  –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в
личностном  развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к
собственной результативности и другие).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных
на  анализ  и  управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные  результаты  определяются  совместно  с  учителем  –  овладение
содержанием  ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом
индивидуальных особенностей разных категорий обучающихся с трудностями в обучении
и социализации. 

Достижения  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка,  а
также оценка на основе его портфеля достижений.

Мониторинг  освоения  ПКР  проводится  на  ППк  в  ходе  анализа  результатов
диагностической  работы  специалистов.  Оценка  образовательных  достижений  освоения
ПКР осуществляется  экспертной группой и может выражаться  в  уровневой шкале  –  3
балла  –  значительная  динамика,  2  балла  –  удовлетворительная  динамика,  1  балл  –
незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
а) чтение
 Чтение литературных произведений, включенных в программу.

 Выразительное  чтение,  в  том  числе  наизусть,  басен,  фрагментов  лирических  и
эпических произведений.

 Внеклассное чтение произведений на сходную тему.
б) анализ
 Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего 
значения и наличия оценочного значения в словесном образе.

 Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ человека, образ 
природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета).

 Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов.

 Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-выразительных 
средств.

 Определение темы и идеи литературного или фольклорного произведения.
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 Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, рассказа) в 
литературном произведении.

 Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном произведении, 
определение двусложного (ямб, хорей) и трехсложного (дактиль, амфибрахий, анапест) 
стихотворного размера.
в) развитие устной и письменной речи
 Разные  виды  пересказа  (подробный,  сжатый,  выборочный)  прозаического
произведения.

 Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения.

 Составление  плана  небольшого  эпического  произведения  (сказки  фольклорной  и
литературной, рассказа), в том числе цитатного плана.

 Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении.

 Составление краткой аннотации к литературному произведению.

 Рекомендация одноклассникам литературного произведения на сходную тему.

 Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа, и развернутые
ответы на эти вопросы.
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА
Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в литературе
как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщённость, метафоричность,
выражение  эмоционального  отношения.  Художественный  вымысел,  фантазия,  другие
средства создания образа в литературе.  Словесный образ как «загадка»,  «намёк» и как
одно из средств коммуникации.
МИФОЛОГИЯ
 «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве».
Мифы  как  своеобразное  отражение  жизни.  Мифы  о  происхождении  искусства.
Художественные  образы  в  мифологии  и  средства  их  создания  (метафора,  сравнение,
эпитет, гипербола, аллегория).
Теория литературы. Миф. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола,
аллегория.
Развитие  речи.  Устное  или  письменное  изложение  мифа.  Постановка  вопроса  и
развёрнутый ответ на вопрос.
Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства.
Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполлоном.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские пословицы из собрания В. И. Даля.
Пословица  как  воплощение  житейской  мудрости,  отражение  народного  опыта.  Темы
пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц.
Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль».
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды
сказок  (волшебные,  бытовые,  сказки  о  животных).  Противопоставление  мечты  и
действительности,  добра  и  зла  в  сказках.  Положительный  герой  и  его  противники.
Персонажи-животные,  чудесные  предметы  в  сказках.  Простота  сказочного  сюжета.
Повторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке.
Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки).
Народные сказки (волшебные,  бытовые,  сказки о животных).  Основные темы русского
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фольклора. Постоянный эпитет и повтор в фольклоре. Традиционные зачины и концовки в
народных сказках.
Связь с другими искусствами. Сказочные образы в изобразительном искусстве. Развитие
речи.  Использование  пословиц  и  поговорок  в  устной  и  письменной  речи.  Пересказ
самостоятельно прочитанной сказки
ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (Обзор)
Ш. Перро.«Золушка». X. К. Андерсен.«Снежная королева». В. Ф. Одоевский.
«Городок в табакерке». A.Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».
B.М. Гаршин.«Attalea Princeps».Р. Киплинг.«Маугли».
Сказка  фольклорная  и  сказка  литературная.  Сказочные  сюжеты,  добрые  и  злые
персонажи,  волшебные  предметы  в  литературной  сказке.  Нравственные  проблемы  и
поучительный характер литературных сказок.
Теория литературы. Литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки.
Развитие  речи.  Сочинение  сказки.  Отзыв  о  самостоятельно  прочитанной  литературной
сказке.
АННОТАЦИЯ (Практикум)
Знакомство  с  аннотациями  к  отдельным  литературным  произведениям  и  сборникам,
антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации.
Самостоятельная работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику
литературных сказок.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 «Повесть  временных  лет»  (фрагменты  «Предание  об  основании  Киева»,  «Сказание  о
юноше-кожемяке»).
Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль
устных  преданий  в  «Повести  временных  лет».  Образы  русских  князей.  Нравственные
проблемы  в  «Повести  временных  лет».  Поучительный  характер  древнерусской
литературы. Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание.
Развитие речи. Письменная работа: «Что бы я рассказал людям будущего о летописях».
Фантазия-картина «Ещё одно последнее сказанье — / И летопись окончена моя...» (монах-
летописец за работой). «Размышление летописца о народных героях Древней Руси».
Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр».
«Нестор-летописец» В. М. Васнецова.
Внеклассное  чтение.  «Сказание  о белгородском киселе».  «Повесть  о разорении Рязани
Батыем».
ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор)
Эзоп.«Ворон и Лисица», «Муравей и Жук».Федр.«Лисица и Ворон», «Лисица и Аист».
Ж. де Лафонтен.«Дуб и Трость».Г. Э. Лессинг.«Свинья и Дуб».
Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII— XVIII веков. Аллегория как
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека при помощи
образов  животных  и  предметов.  Традиционный  круг  басенных  сюжетов  и  образов.
Нравственные проблемы в баснях.  Поучительный характер басен,  формы выражения в
них основной идеи (морали).
Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль)басни.
Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И. А. КРЫЛОВ Слово о баснописце.
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Басни «Волк и  Ягнёнок»,  «Волк  на  псарне»,  «Квартет»,  «Свинья  под Дубом».Широко
распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией
русского  устного  народного  творчества.  Народные  сказки  о  животных  и  басни.
Пословицы и басни.  Изображение социальных отношений и человеческих поступков в
баснях  Крылова.  Развёрнутое  сравнение  как  основной  принцип  построения  басни.
Своеобразие  басенных персонажей.  Особая роль  диалогов  и  разговорных интонаций в
баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих.
Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих.
Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. Крылова
с  баснями  других  авторов  со  сходными  сюжетами.  Сочинение-миниатюра  на  основе
басенной морали (или сочинение собственной басни).
Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и
Очки», «Стрекоза и Муравей».
А. С. ПУШКИН
Слово о поэте.Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро».
Реальная основа и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая
задушевная  интонация  и  другие  средства  создания  образа,  выражения  эмоционального
отношения  поэта  к  няне.  Образ  человека  и  образ  русской  зимы  в  стихотворениях.
Изображение  природы  и  настроения  человека.  Средства  создания  образа  человека  и
образа природы (сравнения, эпитеты, метафоры).
Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  Сочинение-миниатюра с
использованием сравнений, эпитетов, метафор.
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня».
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Фольклорные  традиции,  черты  волшебной  сказки  в  произведении  Пушкина.
Традиционный  сказочный  сюжет.  Добрые  и  злые  персонажи.  Образ  царевны  и
традиционные  сказочные  образы доброй,  скромной,  трудолюбивой девушки.  Конечное
торжество  добра  над  злом  в  сказке.  Отражение  в  сказке  народных  представлений  о
подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки.
Теория литературы. Стихотворная литературная сказка.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка спектакля 
или киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания.
Внеклассное чтение. А. С.Пушкин  «Сказка о попе и о работнике его Балде».
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Слово о поэте. Стихотворение «Бородино».
История  создания  стихотворения.  Образы  русских  солдат  («богатырей»)  и  образ
Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения Бородинской битвы.
Приёмы создания образа боя. Основная идея стихотворения.
Теория  литературы.  Реальное  историческое  событие  и  его  образ  в  литературе.  Ритм,
рифма. Звукопись.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения.
Внеклассное чтение. М. Ю.Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана».
Н.В. ГОГОЛЬ
Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством».
Смысл названия повести. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы
кузнеца  Вакулы  и  его  невесты  Оксаны.  Языческое  и  христианское  начала  в  повести.
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Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы
зла  и  особенности  их  изображения  в  повести.  Описание  Петербурга.  Своеобразие
повествовательной манеры, языка произведения. Образ рассказчика. Сочетание лиризма и
юмора в повести.
Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного плана
повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием
его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор.
Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала».
ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Обзор)
А. С. Пушкин. «Унылая пора, очей очарованье...» (отрывок из стихотворения «Осень»),
«Вот север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»).
Ф.  И.  Тютчев.  «Весенняя  гроза»,  «Весенние  воды»,  «Зима  недаром  злится...»,
«Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...».
А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...».
А. К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...».
И. А. Бунин. «Лес, точно терем расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»).
Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ
времени  года  и  образ  человека.  Статическое  и  динамическое  изображение  природы.
Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года.
Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения или фрагмента. Описание
любимого  времени  года  с  использованием  цитат  из  литературных  произведений.
Составление поэтической антологии об одном из времён года.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Слово о писателе. Повесть «Муму».
Реальная  основа  повести.  Изображение  быта  и  нравов  крепостнической  России.
Характеристика  образов  Герасима  и  барыни.  Особенности  повествования,  авторское
отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного героя. Образ Муму,
средства его создания. Смысл финала повести.
Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного.
Развитие речи.  Письменный ответ на  вопрос об отношении учащегося  к  событию или
герою.
Внеклассное чтение. И. С.Тургенев.«Воробей».
Н. А. НЕКРАСОВ
Слово о поэте.Стихотворение «Крестьянские дети».
Изображение  жизни  простого  народа.  Тема  нелёгкой  крестьянской  доли.  Образы
крестьянских  детей.  Речевая  характеристика  героев.  Особенности  ритмической
организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. Устный ответ
на вопрос с использованием цитаты из стихотворения.
Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».
ЗАГЛАВНЫЙ  ОБРАЗ  В  ЛИТЕРАТУРНОМ  ПРОИЗВЕДЕНИИ  И  СРЕДСТВА  ЕГО
СОЗДАНИЯ (Практикум)
Определение вида заглавного образа литературного произведения,  его связи с другими
образами,  средств  создания  художественного  образа.  Примерный  план  рассказа  о
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заглавном образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале
повести И. С. Тургенева «Муму»).
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник».
Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные
персонажи. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина.
Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое
звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.
Теория литературы. Сюжет. Эпизод.
Развитие речи.  Составление цитатного плана рассказа.  Подробный пересказ эпизода от
лица  одного  из  персонажей.  Письменный  ответ  на  вопрос  об  одном  из  персонажей
рассказа с использованием цитирования.
ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор)
И. С. Никитин. «Русь». А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...».  И. Северянин.
«Запевка». Н. М. Рубцов. «Родная деревня».
Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни
русских  людей,  национальных  характеров,  традиций.  Особенности  художественного
воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов.
Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер.
Развитие речи. Составление поэтической антологии.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
И. А. БУНИН
Слово о поэте. Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо,
у зверя есть нора...».
Особенности  художественной  картины,  нарисованной  в  стихотворении.  Образ  оленя  и
средства  его  создания.  Тема  красоты  природы.  Символическое  значение  природных
образов.
Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы».
С.А. ЕСЕНИН
Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы
сжаты, рощи голы...».
Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. Фольклорные
и  христианские  традиции.  Своеобразие  поэтического  языка,  есенинских  метафор,
эпитетов, сравнений.
Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. Развитие речи.
Выразительное чтение стихотворения наизусть. Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь
о собаке».
П.П. БАЖОВ
Слово о писателе. Сказ «Медной горы Хозяйка».
Особенности  сказовой  манеры  повествования.  Фольклорные  (сказочные)  традиции  в
произведении.  Сочетание  реального  и  фантастического.  Образ  исторического  времени.
Средства создания образа народного умельца, мастера.
Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка.
Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования.
Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец».
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ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор)
В.Гюго. «Отверженные» («Козетта», «Гаврош»). 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера».
О. Генри. «Вождь краснокожих».
А. П. Чехов. «Мальчики».
Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений
детей  с  миром  взрослых.  Серьёзное  и  смешное  в  окружающем  мире  и  в  детском
восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников.
Теория  литературы.  Образ  персонажа  и  средства  его  создания  (портрет,  описание
поступков, речь).
Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация
книги, сборника, литературного журнала для школьников.
ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум)
Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов
отзывов,  принадлежащих  известным  писателям,  критикам  и  посвящённых  знакомым
пятиклассникам  произведениям.  Самостоятельная  работа  над  отзывом  о  литературном
произведении.
А.С. ГРИН
Слово о писателе.Повесть «Алые паруса».
Мечта и реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грэя. Утверждение веры
в чудо как основы жизненной позиции.  Символические  образы моря,  солнца,  корабля,
паруса. Смысл названия повести.
Теория литературы. Образы предметов. Символ.
Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат.
Внеклассное чтение. А. С.Грин. «Зелёная лампа».
А.П. ПЛАТОНОВ
Слово о писателе. Рассказ «Неизвестный цветок».
Основная тема и идейное содержание рассказа.  Философская символика образа цветка.
Особенности  повествовательной  манеры  писателя.  Теория  литературы.  Обобщающее
значение художественного образа. Символ. Язык произведения. Рассказ.
Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа.
Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле».
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (Практикум)
Ритм  в  художественной  прозе  и  поэзии.  Сопоставление  ритмической  организации
стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский
язык».  Особенности  стихотворной  речи  (ритм,  метр).  Двусложные  (хорей,  ямб)  и
трёхсложные  (дактиль,  амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха.  Вольный  стих.  Рифма
(точная,  неточная).  Белый стих.  Способы рифмовки (перекрёстная,  парная,  кольцевая).
Определение  стихотворного  размера,  способа  рифмовки.  Сочинение  стихотворных
загадок,  монорима,  стихотворений  с  определённым стихотворным размером,  способом
рифмовки.
С. Я. МАРШАК
Слово о поэте. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».
Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения.
Особенности создания образа в драматическом произведении. Роль монологов и диалогов.
Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса- сказка. Монолог. Диалог.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям.
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МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
(Практикум)
Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение
места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических,
драматических  и  лирических  произведениях.  Начальное  представление  о  речевой
характеристике персонажа.
ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор)
A.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
B.П. Катаев. «Сын полка».
Образы  детей  в  произведениях  о  Великой  Отечественной  войне.  Дети  и  взрослые  в
условиях  военного  времени.  Проблема  детского  героизма.  Гуманистический  характер
военной поэзии и прозы.
Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о
событиях военного времени, участниках Великой Отечественной войны.
В. П. АСТАФЬЕВ
Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро».
Изображение  становления  характера  главного  героя  рассказа.  Мастерство  писателя  в
изображении родной природы.
Теория литературы. Пейзаж.
Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента с использованием цитирования.
Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола».
ОБРАЗЫ  ЖИВОТНЫХ  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  РУССКИХ  И  ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Дж. Лондон. «Белый Клык».
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка».
Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пёс».
В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора».
Животные в жизни человека.  Судьбы животных.  Изображение красоты и благородства
животных.  Способы  выражения  авторского  отношения  в  произведениях  о  животных.
Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменного
ответа на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат.
ЖАНР РАССКАЗА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор)
А. П. Чехов. «Хирургия».
А.Конан Дойл. «Камень Мазарини».
М. М. Зощенко. «Галоша».
Р. Брэдбери. «Всё лето в один день».
Жанровые  признаки  рассказа  как  малого  эпического  жанра.  Особая  роль  события
рассказывания  в  рассказе.  Отдельные  жанровые  разновидности  рассказа:
юмористический, научно- фантастический, детективный.
Развитие  речи.  Устные  отзывы  о  прочитанных  рассказах.  Взаимные  рекомендации
юмористических, научно-фантастических и детективных рассказов для самостоятельного
чтения.
ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум)
Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в
литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и
возможные  способы  её  выражения.  Краткая  характеристика  тематики  и  идейного
содержания  произведения  (на  материале  басни  И.  А.  Крылова  «Свинья  под  Дубом»,
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стихотворения С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые
паруса»).
6 класс
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ
Виды деятельности:
а) чтение
 Чтение литературных произведений, включенных в программу.

 Выразительное  чтение  (в  том  числе  наизусть)  лирических  стихотворений  или
фрагментов эпических произведений.

 Внеклассное чтение произведений одного автора.
б) анализ
 Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей.

 Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними.

 Характеристика  отдельного  персонажа  и  средств  создания  его  образа,  в  том  числе
портрета,  поступков,  речевой  характеристики,  «говорящей»  фамилии,  художественной
детали.

 Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов.

 Выявление нравственного содержания в образе персонажа.

 Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора,
лирического героя и поэта.

 Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции.

 Определение черт национального характера в образе персонажа.

 Выявление  признаков  отдельных  жанров  (баллады,  повести)  в  литературном
произведении.

 Наблюдения  над  особенностями  ритма  в  стихотворном  произведении,  различение
тонической и силлабо-тонической системы стихосложения.

 Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава).
в) развитие устной и письменной речи
 Написание  изложения  с  элементами  сочинения-характеристики  литературного
персонажа.

 Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения.

 Составление  плана  характеристики  образа  персонажа  и  сопоставительной
характеристики двух образов персонажей.

 Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат.

 Диалог  о  литературном  герое,  нравственном  содержании  образа  персонажа  с
выражением собственного отношения к нему.

 Сочинение  о  литературном  герое  (на  материале  изученного  или  самостоятельно
прочитанного прозаического произведения).
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 
      Литература  как  художественная  картина  жизни  человека.  Связь  литературы  с
историей, философией, психологией. Художественная литература как «человековедение».
Образ человека в литературном произведении. Начальные представления о литературном
герое и антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа
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персонажа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей.
Образ автора в литературном произведении.
МИФОЛОГИЯ
      «Скотный  двор  царя  Авгия»,  «Яблоки  Гесперид»  (мифы  о  подвигах  Геракла),
«Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором».
      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных
представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения,
восходящие к сюжетам греческой мифологии.
      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический характер.
      Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных
крылатых слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и
справочной литературы. Составление словаря героев античной мифологии.
      Связь  с  другими  видами  искусства.  Мифы  в  изобразительном  искусстве  и
кинематографе.
      Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГОМЕР
      Слово о поэте.      «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»).       «Одиссея» (эпизод
«Одиссей у Циклопа»).
      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы
Гектора  и  Ахилла,  героев  Троянской  войны.  Воссоздание  картины  боя  как  средство
раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его
приключения. Средства создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные
свойства  характера  Одиссея.  Образ  Циклопа.  Роль  гиперболы  как  средства  создания
образа. Метафорический смысл слова «одиссея».
      Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе.
      Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского
цикла с использованием цитат из поэм Гомера.
      Связь  с  другими  видами  искусства.  Мифы  в  изобразительном  искусстве  и
кинематографе.
      Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод
«Возвращение Одиссея на Итаку»). 
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
      «Калевала» (фрагменты).      «Песнь о Роланде» (фрагменты).      «Песнь о нибелунгах»
(фрагменты).
      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса.
Роль гиперболы в создании образа героя.
      Теория литературы. Героический эпос. Гипербола.
      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном
искусстве и музыке.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагментов.  Рассказ  об  одном  из  героев
народного эпоса. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный
ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...».
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      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера.
Виды народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и
др.),  их  бытование  и  распространение.  Повествовательное  и  лирическое  начало  в
народной песне.
      Теория литературы. Народная песня.
      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен.
      Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
      Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств
человека.  Прославление  силы,  мужества,  справедливости,  бескорыстного  служения
Отечеству.
      Теория литературы. Былина. Гипербола.
      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины.
      Связь с другими видами искусства.  Русский героический эпос в изобразительном
искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. Бородина.
      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец».
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
      «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
      Герои  произведений  древнерусской  литературы.  Идеал  человека  и  человеческих
отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ
справедливого  правителя  и  идеальный  образ  русской  женщины,  верной  и  любящей,
мудрой  и  доброжелательной,  скромной,  бескорыстно  преданной,  готовой  на  подвиг
самопожертвования.  Понимание  любви  к  Богу  и  к  человеку  в  Средневековье.
Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести.
      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ.
      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об
одном из героев.
      Связь с другими видами искусства.  Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о
невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный
ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII
века. Легенда о Китеже в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В.
Нестеров, И. С. Глазунов и др.).
      Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском
Отроче монастыре». 
ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
      И.-В. Гёте      «Лесной царь».       Ф. Шиллер      «Перчатка».      В. Скотт      «Клятва
Мойны».      Р. Л. Стивенсон      «Вересковый мед».
      Жанровые  признаки  баллады.  Особая  атмосфера  таинственного,  страшного,
сверхъестественного  в  балладе.  Народная  и  литературная  баллада.  Своеобразие
балладного сюжета. Герой баллады.
      Теория литературы. Баллада. Сюжет.
      Развитие речи. Выразительное чтение баллады.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
В. А. ЖУКОВСКИЙ
      Слово о поэте.      Баллада «Светлана».
      Источники  сюжета  баллады.  Сочетание  таинственного,  темного  и  лирического,
светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы,
фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе
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героини. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие
финала баллады. Средства выражения авторской позиции.
      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция.
      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана
характеристики  образа  Светланы.  Подбор  цитат  из  текста  баллады,  характеризующих
Светлану как национальный тип русской девушки.
      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила».
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(практикум)
      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения
(владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный
рисунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного
содержания и особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки
его  выразительного  чтения.  Советы  тем,  кто  готовится  выразительно  читать  басню,
народную песню, былину, балладу. 
А. С. ПУШКИН
      Слово о поэте.      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге».
      Источники  сюжета  стихотворения.  Смысл  названия.  Признаки  баллады  в
произведении.  Нравственно-философская  проблематика  стихотворения.  Тема
неотвратимости  судьбы.  Образ  Олега  и  средства  его  создания.  Образ  кудесника,
«любимца богов». Символические образы в стихотворении.
      Теория литературы. Баллада. Символический образ.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения  наизусть.  Сопоставление
стихотворения с фрагментом «Повести временных лет».
      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...»
      Роман «Дубровский».
      История  создания  романа.  Изображение  жизни русского  поместного  дворянства.
Образы  помещиков  Дубровского  и  Троекурова  и  средства  их  создания.  Нравственная
проблематика романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема
бунта в романе. Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести
и достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-
приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в
романе.
      Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные
персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип.
      Развитие  речи.  Восстановление  хронологической последовательности  в  развитии
событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов
персонажей.
      Повесть «Выстрел».
      Своеобразие  характера  Сильвио.  Сочетание  в  герое  благородства  и  эгоизма.
Особенности композиции повести.  Роль повторяющихся эпизодов.  Смена рассказчиков
как  художественный  прием.  Смысл  финала  произведения.  Авторское  отношение  к
главному герою. Смысл названия.
      Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь.
      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа Сильвио.
      Внеклассное  чтение.  А.  С.  Пушкин.  «Барышня-крестьянка»,  «Станционный
смотритель». 
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ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (практикум)
      Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа
персонажа.  Портретные  детали.  Примерный  план  анализа  портрета  персонажа.
Сопоставление  портретных  описаний  двух  персонажей.  Сопоставление  словесного
портрета  героя  литературного  произведения  и  его  живописной  (или  графической)
интерпретации. 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
      Слово о поэте.      Стихотворения «Парус», «Листок».
      Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического
героя  и  его  мировосприятия,  жизненной  позиции.  Своеобразие  лирического  героя
Лермонтова.  Поиски  смысла  жизни  и  душевной  гармонии.  Тема  одиночества.
Символическое значение образов природы. Особенности ритмики и строфики.
      Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы.
Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. Строфа.
      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка
иллюстраций к стихотворениям.
      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 
А. В. КОЛЬЦОВ
      Слово о поэте.      Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...».
      Поэтизация  народной  жизни  и  крестьянского  труда.  Черты  народной  песни  в
стихотворениях. Образ лирического героя.
      Теория  литературы.  Лирический  герой.  Фольклорные  образы  в  литературном
произведении. Белый стих.
      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов
из его стихотворений.
      Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»).
И. С. ТУРГЕНЕВ
      Слово о писателе.      Рассказ «Бежин луг».      Картины народной жизни и авторские
раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных
героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж
как средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы
выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира.
Символическое значение пейзажа.
      Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика.
      Развитие  речи.  Письменная  характеристика  персонажа  с  использованием  цитат
(описаний портрета, поступков героя, его речи и пейзажа).
      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы». 
Ф. И. ТЮТЧЕВ
      Слово о поэте.       Стихотворения «Какое дикое ущелье!..»,  «С поляны коршун
поднялся...».       Тема взаимоотношений человека и природы.  Природные образы как
средство  выражения  внутреннего  мира  и  эмоционального  состояния  человека.
Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин.
      Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ.
      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А. А. ФЕТ
      Слово о поэте.      Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...».
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      Нравственная проблематика стихотворения.  Параллелизм картин суровой зимы и
человеческой  жизни.  Тема  смирения  и  утверждение  веры  в  преодоление  жизненных
трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции.
      Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения  наизусть.  Характеристика
способа рифмовки в стихотворении.
      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 
А. К. ТОЛСТОЙ
      Слово о поэте.      Баллада «Василий Шибанов».
      Историческая основа баллады. Образ главного героя. Национальные черты в характере
Василия  Шибанова.  Патриотическая  тема.  Противопоставление  Шибанова  и  князя
Курбского.  Образ  Иоанна  Грозного.  Нравственная  проблематика.  Тема  преданности  и
тема  предательства.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения.  Своеобразие
поэтического языка баллады.
      Теория литературы. Баллада. Характер.
      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о его оценке событий русской истории с
использованием фрагментов баллады.
      Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь Михайло Репнин». 
Н. А. НЕКРАСОВ
      Слово о поэте.      Стихотворение «Железная дорога».
      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный
образ  народа-труженика  и  народа-страдальца.  Своеобразное  выражение  веры  поэта  в
русский народ. Особенности лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и
«доброго папаши», их художественная функция в произведении. Смысл названия.
      Теория литературы. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат.
Контраст.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагмента  стихотворения  наизусть.
Характеристика собирательного образа русского народа с использованием цитат.
      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник».
Н. С. ЛЕСКОВ
      Слово о писателе.      Рассказ «Левша».      Изображение особенностей русского
национального  характера.  Образы  талантливых  русских  умельцев.  Образ  левши  и
средства  его  создания.  Фольклорные  традиции  в  рассказе.  Смысл  названия.  Проблема
народа и власти.  Комическое и трагическое в рассказе.  Своеобразие предметного мира
произведения.  Образ  повествователя.  Особенности  сказовой  манеры  повествования  у
Лескова. Словотворчество.
      Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета.
      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о
художественной  функции  отдельных  образов  предметов  в  произведении.  Составление
плана характеристики литературного героя.
      Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах».
СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ (практикум)
      Биография  как  литературный  жанр.  Художественные,  научные,  популярные
биографии,  биографические  очерки.  Особенности  содержания,  композиции  и  речевого
оформления  сообщения  о  биографии  писателя.  Подготовка  сообщения  о  биографии
писателя на основе справочной литературы.
      Л. Н. ТОЛСТОЙ
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      Слово о писателе.      Повесть «Детство» (избранные главы).
      Образ Николеньки.  Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира
юного  героя,  сложности  его  переживаний.  Нравственные  проблемы  в  повести.  Тема
семьи.  Образы  родителей.  Картины  русской  жизни.  Образы  крестьян,  слуг.  Роль
внутренних  монологов  Николеньки  в  раскрытии  характера  героя.  Особенности
повествования  от  первого  лица  (герой-повествователь).  Роль  художественной  детали  в
создании образов персонажей.
      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого
лица. Художественная деталь. Внутренний монолог.
      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики одного из персонажей
повести.  Устный  психологический  портрет  главного  героя  повести  с  использованием
цитат.
      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». 
СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (практикум)
      Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже
(на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ
темы  и  составление  развернутого  плана  сочинения.  Подбор  цитат,  необходимых  для
характеристики персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.).
А. П. ЧЕХОВ
      Слово о писателе.      Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон».
      Особенности  образов  персонажей  в  юмористических  произведениях.  Средства
создания  юмористических  образов  (портрет,  деталь,  описание  поведения,  авторские
комментарии,  речь  героев,  «говорящие»  фамилии).  Разоблачение  трусости,  лицемерия,
угодничества.  Использование  приема  антитезы  в  построении  системы  персонажей.
Своеобразие  чеховских  рассказов-«сценок».  Роль  художественной  детали.  Смысл
названия.
      Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза.
Художественная деталь. Речевая характеристика.
      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли
художественной детали в произведении.
      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 
НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ (обзор)
      Л. Кэрролл      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты).      «Верлиока» (из «Алисы в
Зазеркалье»).      Э. Лир      Лимерики.      Г. К. Честертон
      «Единение философа с природой».      А. П. Чехов      «Задачи сумасшедшего
математика».
      Д. Хармс      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка».
      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция.
Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры.
      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое.
      Развитие речи. Сочинение лимериков.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
М. ГОРЬКИЙ
      Слово о писателе.      Повесть «Детство» (избранные главы).
      Образ  Алеши.  Факторы  становления  личности  героя.  Образы  бабушки  и  деда
Каширина.  Роль  второстепенных  персонажей  в  повести.  Неоднозначность  характеров
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персонажей. Развитие традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка.
Авторская позиция в повести.
      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и второстепенные
персонажи.
      Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных персонажей
повести.  Выявление  черт  автобиографического  произведения  в  ранее  изученном  и
самостоятельно прочитанном.
      Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях». 
А. И. КУПРИН
      Слово о писателе.      Рассказ «Чудесный доктор».
      Реальная основа и  содержание  рассказа.  Образ  главного героя.  Смысл названия.
Социальная  и  нравственная  проблематика  произведения,  его  гуманистическая
направленность. Развитие традиции жанра святочного рассказа.
      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ.
      Развитие  речи.  Сочинение  о  герое  литературного  произведения  с  выражением
собственного отношения к нему. 
В. В. МАЯКОВСКИЙ
      Слово о поэте.      Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».
      Образ  лирического  героя.  Отношение  героя  к  миру.  Образ  толпы.  Особенности
решения  темы  одиночества  человека.  Образ  лошади.  Использование  развернутой
метафоры в стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии
Маяковского.  Своеобразие  системы  стихосложения,  ритмики  и  строфики.
Художественная функция словотворчества и звукописи.
      Теория  литературы.  Лирический  герой.  Метафора.  Тоническая  система
стихосложения. Словотворчество. Звукопись.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения.  Беседа  о  нравственном
содержании  центрального  образа.  Устная  характеристика  лирического  героя
стихотворения. 
ТОНИЧЕСКАЯ  И  СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ  СИСТЕМЫ  СТИХОСЛОЖЕНИЯ
(практикум)
      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление
тонического  стиха  народной  поэзии  и  лирики  В.  В.  Маяковского.  Определение
особенностей  ритмики,  метрики  и  строфики  ранее  изученных  и  самостоятельно
прочитанных произведений. 
А. П. ПЛАТОНОВ
      Слово о писателе.      Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
      Проблема выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема
творческого  труда.  Образ  героя-рассказчика.  Смысл  имени  персонажа.  Символический
образ  железной  дороги.  Смысл  названия  рассказа.  Своеобразие  языка  платоновской
прозы.
      Теория литературы. Образ героя-рассказчика. Символический образ.
      Развитие  речи.  Устный  ответ  на  вопрос,  связанный  с  нравственной  оценкой
содержания образа персонажа.
      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Корова».
М. М. ПРИШВИН
      Слово о писателе.      Сказка-быль «Кладовая солнца».
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      Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства
их  создания.  Роль  портретной  детали  в  описании  характера.  Проблема  становления
личности. Нравственная проблематика. Авторская позиция в произведении. Вера писателя
в человека, его природную доброту и мудрость. Художественная функция истории Травки
и  Антипыча,  рассказа  о  ели  и  сосне.  Смысл  названия  и  жанрового  определения
произведения.
      Теория литературы. Сказка-быль. Символический образ. Портретная деталь.
      Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей (глав) произведения. Письменная
сопоставительная характеристика портретов Насти и Митраши.
      Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг».
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ (практикум)
      Примерный  план  сопоставительной  характеристики  двух  персонажей  (портрет,
поступки,  характер,  привычки,  отношение  к  окружающим  и  к  природе,  отношение  к
герою  других  персонажей,  авторское  отношение  и  др.).  Подготовка  к  сочинению,
посвященному  сопоставительной  характеристике  Насти  и  Митраши  (или  персонажей
других, ранее изученных произведений).
Н. М. РУБЦОВ
      Слово о поэте.      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние».
      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический
герой и особенности его мировосприятия.
      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея.
      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице».
В. Г. РАСПУТИН
      Слово о писателе.      Рассказ «Уроки французского».
      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя.
Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа.
Авторская позиция и способы ее выражения.
      Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения.
      Развитие речи.  Письменный ответ на  вопрос о нравственном содержании образа
персонажа.
ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (обзор)
А. Ф. Мерзляков      «Среди долины ровныя...».  А. А. Дельвиг       «Русская песня»
(«Соловей,  мой соловей...»)  П.  А.  Вяземский   «Еще  тройка»  («Тройка  мчится,  тройка
скачет...»).      Ф. Н. Глинка        «Узник» («Не слышно шуму городского...»).      И. И.
Козлов      «Вечерний звон».      А. А. Григорьев      «О, говори хоть ты со мной...».      Б.
Ш. Окуджава      «Арбатский романс».      В. С. Высоцкий      «Кони привередливые».
      Традиции  народной  поэзии  в  песенной  лирике  русских  поэтов.  Романс  как
разновидность лирических произведений.
      Теория литературы. Народная песня. Романс.
      Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
      Слово о писателе.      Повесть-сказка «Маленький принц».
      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке.  Воссоздание мира детских
раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и
справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных
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ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об
ответственности  как  основе  человеческих  отношений.  Роль  метафоры  и  аллегории  в
повести. Символическое значение образа маленького принца.
      Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ.
      Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное
описание маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты
из повести.
      Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей».
ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор)
      А. А. Бестужев-Марлинский      «Испытание».
      Н. В. Гоголь     «Вий».      А. П. Чехов      «Степь».
      А. Н. Толстой      «Детство Никиты».
      Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от
рассказа. Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые
разновидности  повести  по  характеру  тематики  (социально-бытовые,  психологические,
автобиографические, юмористические, научно-фантастические, детективные и др.).
      Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь.
      Развитие  речи.  Письменные  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  повестях.
Взаимные рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения.
7 класс
СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ
Виды деятельности:
а) чтение
 Чтение литературных произведений, включенных в программу.

 Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из
художественной прозы, монологов из драматических произведений.

 Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.

 Внеклассное чтение.

 Чтение справочной литературы.
  б) анализ
 Сопоставление  исторического  (или  биографического)  протособытия  и  его
художественного воплощения в литературном произведении.

 Выявление сюжетных линий в произведении.

 Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений.

 Определение типа конфликта в произведении.

 Общая  характеристика  сюжета  и  объяснение  его  связи  с  проблематикой
произведения.

 Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки.

 Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения.

 Различение эпических, лирических, драматических произведений.

 Выявление  признаков  отдельных  жанров  (трагедии,  комедии,  новеллы)  в
литературном произведении.

 Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических произведениях.

 Общая  характеристика  проблематики  произведения  (историческая,  социальная,
нравственная, философская).
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      в) развитие устной и письменной речи
 Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете
произведения.

 Устный  и  письменный  ответ  на  вопрос  об  историческом  (или  биографическом)
протособытии и его художественном воплощении в произведении.

 Составление  плана  характеристики  образа  персонажа  и  сопоставительной
характеристики образов двух персонажей.

 Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат.

 Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении.

 Отзыв  о  самостоятельно  прочитанном  остросюжетном  произведении  (с
использованием элементов выборочного изложения и цитирования).

 Отзыв о театральной постановке  или кинематографической версии драматического
произведения.
СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ
Образ  события  в  литературном  произведении.  Историческая  и  биографическая  основа
художественного  изображения  события.  Протособытия  и  сюжет.  Реальные  и
фантастические  сюжеты.  «Вечные»  сюжеты  и  «бродячие»  сюжеты.  Эпизоды  как
фрагменты  общей  картины  жизни.  Сюжетная  линия  как  цепь  эпизодов.  Основные
элементы  сюжета.  Воссоздание  в  сюжете  жизненных  противоречий  ,  устойчиво-
конфликтного состояния мира.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
  «Поучение» Владимира Мономаха.
Художественный  образ  и  личность  Владимира  Мономаха.  Своеобразие  сюжета  и
композиции  «Поучения».  События  и  размышления  о  жизни  как  отражение  жизненной
позиции  правителя  и  человека.  Конфликт  Мономаха  с  братьями.  Хроника  дружинных
походов.  Письмо  Мономаха  князю  Олегу  Святославичу.  Переплетение  конкретно-
исторического  и  общечеловеческого  в  сюжете  «Поучения».  Публицистический  пафос
произведения. Особенности языка.
Теория  литературы.  Красноречие.  Жанр  поучения.  Композиция.  Исповедь.  Проповедь.
Автобиография. Публицистика.
Развитие  речи.  Составление  комментария  к  отдельным  фрагментам  «Поучения»
Владимира  Мономаха.  Обсуждение  жизненной  ситуации,  определяющей  мысли  и
настроения героя. Сочинение-стилизация в форме поучения, наставления.
Связь с  другими видами искусства.  Древнерусский быт и уклад жизни.  Древнерусская
иконопись.
Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из «Повести временных
лет»). «О правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров.
«Владимир Всеволодович» (жизнеописание).
КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В  МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
М. СЕРВАНТЕС
Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной
дамы.  Дон  Кихот  как  «вечный»  образ.  Социальная,  философская,  нравственная
проблематика  романа.  Проблема  выбора  жизненного  идеала.  Конфликт  иллюзии  и
реальной действительности.
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Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. Проблематика
произведения. Пародия.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе «вечных»
противоречий жизни.
Связь  с  другими видами искусства.  Образы Дон Кихота,  Санчо Пансы и Дульсинеи в
изобразительном искусстве, музыке, кинематографе.
Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». А. С.
Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...»
У. ШЕКСПИР
Слово о писателе.Трагедия «Ромео и Джульетта».
«Вечная» тема любви в  трагедии.  Основной конфликт.  Понятие о трагическом.  Смысл
начальных  строк  трагедии.  Тема  судьбы,  трагической  предопределенности.  Судьба
влюбленных  в  жестоком  мире.  Трагическая  ошибка.  Образы  Ромео  и  Джульетты  как
«вечные» образы. Смысл финала трагедии.
Теория  литературы.  Трагическое.  Трагедия.  Конфликт.  «Вечный»  сюжет.  Завязка.
Кульминация. Развязка.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  по  ролям.  Устные  ответы  на  вопросы  об
особенностях  завязки,  кульминации  и  развязки  в  трагедии.  Выставка  иллюстраций  к
трагедии, костюмов и декораций к отдельным сценам.
Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в живописи,
музыке, кинематографе.
Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Д. И. ФОНВИЗИН
Слово о писателе. Комедия «Недоросль».
  История  создания  комедии.  Понятие  о  комическом.  Сатирическая  направленность
комедии. Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их
конфликт  с  миром простаковых и  скотининых.  Основные стадии  развития  конфликта.
Проблемы  воспитания,  образования  будущего  гражданина.  «Говорящие»  фамилии  и
имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала
комедии.
Теория  литературы.  Комическое.  Комедия.  Сатира.  Конфликт.  Экспозиция.  Завязка.
Кульминация.  Развязка.  «Говорящие»  фамилии.  Речевая  характеристика.  Диалог.
Монолог.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  по  ролям.  Речевая  характеристика  одного  из
действующих лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях
конфликта комедии и его реализации в сюжете.
Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии.
Внеклассное чтение.  Д. И. Фонвизин.  «Бригадир».  «Всеобщая придворная грамматика»
(фрагменты).
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  (практикум)
Обобщение  сведений  о  конфликте  (на  материале  ранее  изученных  произведений).
Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация
конфликта  в  сюжете.  Основные  стадии  развития  конфликта.  Участники  конфликта.
Персонажи-«двойники»  и  персонажи-«антиподы».  Примерный  план  характеристики
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конфликта.  Подготовка  к  сочинению  об  особенностях  конфликта  в  комедии  Д.  И.
Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А. С. ПУШКИН
Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар».
Своеобразие  сюжета  в  стихотворениях.  Темы свободы и  плена,  добра  и  зла.  Влияние
фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль
антитезы  в  композиции.  Символические  образы.  Особенности  ритмики,  метрики  и
строфики стихотворений.
Повесть «Станционный смотритель».
Традиционный  сюжет  и  его  оригинальное  переосмысление  в  повести.  Обращение  к
библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ
Самсона  Вырина  и  тема  «маленького  человека»  в  русской  литературе.  Образ
повествователя. Смысл финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения.
Теория  литературы.  Антитеза.  Параллелизм.  Ритм.  Стихотворный  размер.  Строфа.
«Вечный» сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер.
Развитие речи.  Выразительное чтение стихотворения наизусть.  Краткая характеристика
сюжета  повести  и  выделение  основных  эпизодов.  Письменный  ответ  на  вопрос  о
нравственной проблематике произведения и о мотивах обращения писателя к библейской
истории.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта.
Внеклассное чтение.  «Притча о блудном сыне» (Евангелие от Луки. 15, 11—32). А. С.
Пушкин. «Метель».
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Слово о поэте.Стихотворения «Три пальмы», «Тучи».
Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях.
Темы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в биографии поэта
как  основа  создания  художественной  картины  жизни.  Образ  дисгармоничного  мира  и
образ  лирического  героя,  утратившего  душевную  гармонию.  Образы-символы  в
стихотворениях.
Поэма  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца
Калашникова».
Своеобразие  сюжета  поэмы,  его  историческая  основа.  Картины  русского  быта.
Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы
купца  Калашникова  и  опричника  Кирибеевича  и  средства  их  создания.  Проблема
героического  характера.  Эпизод  поединка  как  кульминация  сюжета.  Образ  Ивана
Грозного и тема «неправедной власти».  Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд
Божий, суд царя и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций
устного народного творчества в поэме.
Теория  литературы.  Лирический  сюжет.  Параллелизм.  Эпитет,  метафора,  сравнение,
антитеза.  Историческая  основа  литературного  сюжета.  Герой.  Конфликт.  Эпизод.
Кульминация сюжета. Фольклорные традиции в литературном произведении. Стилизация.
Белый стих.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворений  и  фрагмента  поэмы  наизусть.
Письменный ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в
поэме.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта.
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Внеклассное  чтение.  М.  Ю.  Лермонтов.  «Боярин  Орша».  А.  К.  Толстой.  «Князь
Серебряный».
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(практикум)
       Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических
и  лироэпических  произведениях.  Своеобразие  лирического  сюжета.  Традиционные  и
нетрадиционные  сюжетные  модели.  «Вечные»  и  «бродячие»  сюжеты.  Проблематика
произведения  (философская,  социальная,  нравственная)  и  ее  воплощение  в  сюжете.
Примерный  план  характеристики  сюжета  литературного  произведения.  Подготовка  к
устным  сообщениям  об  особенностях  сюжета  в  одном  из  ранее  изученных  или
самостоятельно прочитанных произведений. 
Н. В. ГОГОЛЬ
  Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба».
Историческая  основа  повести.  Картины  природы  и  картины  народной  жизни.
Изображение  героического  характера,  сильных,  мужественных  защитников  Отечества.
Прославление  товарищества.  Патриотическая  тема  и  тема  предательства  в  повести.
Образы Остапа  и  Андрия  и  средства  их  создания.  Принцип  контраста  в  изображении
братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Борьба долга и чувства в
душах героев. Роль детали в раскрытии характера.
Смысл финала повести.
Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж.
Развитие  речи.  Выделение  основных  эпизодов  в  сюжетных  линиях  Остапа  и  Андрия.
Письменный ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из
эпизодов  повести  и  краткая  его  характеристика.  Подбор  цитат  к  устному  рассказу  о
картине жизни, нарисованной в произведении.
Связь  с  другими  видами  искусства.  Иллюстрации  к  повести.  Картина  И.  Е.  Репина
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Внеклассное  чтение.  Н.  В.  Гоголь.  «Повесть  о  том,  как  поссорился  Иван  Иванович  с
Иваном Никифоровичем».
АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (практикум)
       Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения
основных эпизодов в  произведении,  выбора заглавия  к  ним.  Примерный план  анализа
эпизода эпического произведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного
из кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении.
И. С. ТУРГЕНЕВ
Слово о писателе.Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь».
Биографическая  основа рассказов.  История создания цикла «Записки  охотника».  Образ
охотника. Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной
живописи. Сочетание эпического и лирического начал в произведениях.
Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж.
Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла «Записки
охотника»  с  использованием  справочной  литературы.  Отзыв  о  самостоятельно
прочитанном рассказе из цикла «Записки охотника».
Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Бежин луг».
Ф. И. ТЮТЧЕВ
Слово  о  поэте.Стихотворения  «Фонтан»,  «Еще  земли  печален  вид...»,  «Неохотно  и
несмело...».
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Философская проблематика стихотворений.  Параллелизм в описании жизни природы и
жизни  человека.  Природные  образы  и  средства  их  создания.  Особенности  сюжета  в
лирических произведениях.
Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. 
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка вопросов для
обсуждения философской проблематики стихотворений поэта о природе.
Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро».
А.А.Фет
Слово  о  поэте.Стихотворения  «Кот  поет,  глаза  прищуря...»,  «На  дворе  не  слышно
вьюги...», «Вечер».
Философская проблематика стихотворений.  Параллелизм в описании жизни природы и
жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного
сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...».
Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворения.  Сочинение  о
взаимодействии  жизни природы и  жизни  человека  на  основе  личных наблюдений и  с
использованием примеров из художественной литературы.
Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»
ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (практикум)
Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе.  Пейзаж как неотъемлемая часть
национального  образа  мира.  Сюжетно-композиционная  роль  пейзажа.  Разнообразие
картин  природы  в  эпических  и  лирических  произведениях.  Символическое  значение
природных  образов.  Средства  создания  пейзажных  картин.  Примерный  план  анализа
литературного  пейзажа  (на  материале  ранее  изученных  эпических  и  лирических
произведений).  Подготовка  к  написанию  сочинения  по  анализу  пейзажа  в  одном  из
произведений.
Н.А.НЕКРАСОВ
Слово о поэте.Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре
страда деревенская...».
       Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ
русской крестьянки. Тема нелегкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике
Некрасова. Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях.
Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).
Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания.
Художественная  функция  диалога  в  поэме.  Социальная  и  нравственная  проблематика
произведения.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения.  Особенности  строфики  и
ритмики.
Теория  литературы.  Поэма.  Лирический  сюжет.  Эпический  сюжет.  Фольклорные
традиции. Строфа. Стихотворный размер.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагментов  наизусть.  Подготовка  сообщений об
исторической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»).
М,Е,САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Слово о писателе.Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,
«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве».
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Своеобразное  художественное  осмысление  проблем  российской  действительности.
Сочетание  фольклорных  традиций  и  традиций  литературной  сказки.  Особенности
сказочного  сюжета.  Социальная  и  нравственная  проблематика  сказок  Салтыкова-
Щедрина. Сатирическое обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений
народа  и  власти.  Изображение  народного  характера.  Авторская  позиция  и  способы  ее
выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка.
Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. Сжатое
изложение эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. Подготовка
сообщений о гротеске в литературе и других видах искусства.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя.
Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик ».
А.П.ЧЕХОВ
Слово о писателе.Рассказ «Смерть чиновника».
Смысл названия рассказа. Особенности сюжета и композиции. Прием повтора. Способы
выражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказе. Смысл финала.
Теория литературы. Художественная деталь. «Говорящая» фамилия.
Развитие  речи.  Письменный ответ  на  вопрос о  смысле  финала  рассказа.  Сообщение  о
комических ситуациях на основе жизненного и читательского опыта.
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Маска».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА
Изображение исторического события в литературном произведении
И. С. Шмелев. «Страх» Е.И. Замятин. «Дракон».
А.А. Фадеев «Разгром» (фрагменты)
Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, образ
исторического  события  и  прототипическая  ситуация.  Соединение  вымысла  а
правдоподобия , достоверности и художественной условности. История в восприятии и
оценке автора и его героев.
Теория литературы. Образ события. Историческое произведение.
Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.
И.А. БУНИН
Слово о писателе.Рассказ «Подснежник».
Историческая  основа произведения.  Тема прошлого России в рассказе.  Счастье и горе,
праздники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции
рассказа. Символический смысл названия.
Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ.
Развитие  речи.  Подготовка  устного  сообщения  о  биографии  писателя  и  его  жизни  в
эмиграции. Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа.
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти».
А.И. КУПРИН
Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени».
Особенности  сюжета  рассказа.  Неожиданно  возникший  конфликт  и  остроумное  его
разрешение.  Жизнерадостное  настроение  и  жизнеутверждающее  начало  в  рассказе.
Авторская позиция.
Теория литературы. Конфликт. Ирония.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе.
Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы».
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Сочинение о событии, изображённом в художественном произведении.
( по сюжету рассказа И.С. Шмелева «Страх») (практикум)
В.В.МАЯКОВСКИЙ
Слово  о  поэте.  Стихотворение  «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром
Маяковским летом на даче».
Своеобразное  решение  темы назначения  поэта  и  поэзии в  сюжете  и  образной системе
стихотворения.  Жизнеподобие  и  фантастика  в  произведении.  Лирический  герой  и
средства создания его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция
необычного  диалога.  Ритмическая  организация.  Особенности  языка.  Словотворчество
Маяковского.
Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете.  Метафора. Гипербола.  Ритм.
Словотворчество.
Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения  наизусть.  Сопоставление  фактов
биографии поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в
искусстве и в разных ситуациях общения.
А.А. АХМАТОВА
Слово о поэте. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...».
Историческая  и  биографическая  основа  стихотворений.  События  военного  времени  в
восприятии  поэта.  Патриотическая  тема  в  стихотворениях  о  войне.  Фольклорные
традиции. Особенности языка, строфики и ритмики.
Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трехсложные размеры стиха (дактиль,
амфибрахий, анапест).
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о военной
теме в лирике поэта.
Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет, — и залечила раны...»
Н.А.ЗАБОЛОЦКИЙ
Слово  о  поэте.  Стихотворения  «Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «В  этой  роще
березовой...», «Гроза идет».
 Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. Параллелизм
изображения  жизни  природы  и  жизни  человека.  Философская  проблематика
стихотворений.  Трагические  события  в  истории  человечества  и  их  отражение  в
произведениях поэта.
Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения.  Письменный  ответ  на  вопрос  о
философской проблематике стихотворения.
Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли».
ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  (практикум)
Обобщение  сведений  об  изобразительно-выразительных  средствах.  Выявление  в
поэтическом  тексте  тропов  (метафора,  олицетворение,  символ,  аллегория,  гипербола,
гротеск,  эпитет  и  др.)  и  фигур  (сравнение,  антитеза,  повтор,  анафора,  инверсия,
риторический  вопрос  и  др.)  и  объяснение  их  художественной  функции.  Анализ
особенностей  языка  художественного  произведения  (на  материале  лирического
стихотворения).
М.А.ШОЛОХОВ
Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека».
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Изображение  трагедии  народа  в  военные  годы.  Судьба  народа  и  судьба  отдельного
человека.  Смысл  названия  рассказа.  Истории  Андрея  Соколова  и  Вани  как  типичные
истории  военного  времени.  Образ  простого  русского  человека,  труженика  и  воина.
Андрей  Соколов  как  цельный  характер.  События  в  биографии  героя.  Проблема
нравственного  выбора  в  рассказе.  Особенности  композиции  произведения.  Образ
рассказчика. Роль портретной детали и картин весенней природы.
Теория  литературы.  Характер.  Тип.  Герой-рассказчик.  Повествователь.  «Рассказ  в
рассказе».
 Развитие  речи.  Подготовка устных сообщений об участниках  Великой Отечественной
войны (на основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии
литературного героя. Выразительное чтение фрагмента рассказа.
В.М. ШУКШИН
Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Чудик».
Своеобразие  шукшинских  героев-«чудиков»,  правдоискателей.  Изображение  события  в
жизни  героя  как  средство  раскрытия  характера.  Сочетание  смешного  и  серьезного,
бытового и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога.
Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт.
Развитие  речи.  Развернутые  аргументированные  ответы на  вопросы о  роли  события  в
жизни героя. Выразительное чтение диалогов.
Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп».
РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  (практикум)
Рецензия  как  жанр  литературной  критики  и  публицистики.  Виды  рецензий.  Чтение
фрагментов из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные
постановки  (или  кинофильмы).  Обсуждение  примерного  плана  рецензии  на  одну  из
новинок художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Жанр новеллы в зарубежной литературе» (обзор)
П.Мериме. «Видение Карла ХI»
Э.А.По. «Низвержение в Мальстрём».
О.Генри. «Дары волхвов»
Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые признаки новеллы.
Жанровые  признаки  новеллы.  Особая  роль  необычного  сюжета,  острого  конфликта,
драматизм  действия.  Строгость  построения  новеллы.  Новелла  и  рассказ  как  малые
эпические жанры.
Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет.
Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и анализом
кульминационного эпизода.
СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
М.Леблан. «Солнечный зайчик».
А.К.Дойл. «Знак четырех».
Г.К.Честертон. «Лиловый парик».
А.Кристи. «Тайна египетской гробницы».
Ж.Сименон. Показания мальчика из церковного хора».
Особый тип  построения  сюжета  в  детективах.  Конфликт  добра и  зла,  разрешающийся
торжеством  добра.  Преступник  и  сыщик  как  непосредственные  участники  конфликта.
Соединение  двух  сюжетных  линий  в  благополучной  развязке.  Галерея  ярких  типов
сыщиков.
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Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип.
Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.
СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  (обзор)
Дж.Р.Р.Толкиен. «Хоббит, или туда и обратно».
А.Азимов. «Поющий колокольчик».
Р.Шекли. «Страж-птица».
Использование  научного  метода  в  создании  гипотетических  ситуаций,  картин
«вероятностного  мира2.  Возможностей  действительности  в  произведениях  научной
фантастики.  Фентези  как  особый  вид  фантастической  литературы.  Связь  фентези  с
традицией  мифологии,  фольклора,  рыцарского  романа.  Присутствие  романтического
принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности . Сюжет как цепь испытаний.
Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Эпос. Фентези .Романтизм.
Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.
Взаимные рекомендации книг для чтения.
8 класс
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ
      Виды деятельности: 
а) чтение
Чтение литературных произведений, включенных в программу.

Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из
художественной прозы, монологов из драматических произведений.

Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

Внеклассное чтение произведений одного жанра.

Чтение справочной литературы.
  б) анализ
Выявление  в  литературном  произведении  художественных  образов  разного  вида  и
установление  системных  отношений  между  ними,  определение  основного  принципа
построения системы образов.

Общая  характеристика  художественного  мира  произведения  (системы  образов,
предметного мира, природных образов, образа события, образа социальной группы).

Различение  эпических,  лирических,  драматических,  лиро-эпических  и  лирико-
драматических произведений.

Определение жанра произведения и жанровой разновидности.

Сопоставление  литературных  произведений  определенного  жанра  (ода,  комедия)  с
жанровой традицией.

Анализ жанрового своеобразия литературного произведения.

Соотнесение  произведения  с  литературным  направлением  (классицизмом,
сентиментализмом, романтизмом, реализмом).

Выявление  признаков  отдельных  жанров  (оды,  трагедии,  комедии,  повести)  в
литературном произведении.

Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении.

Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром и
литературным направлением.
      в) развитие устной и письменной речи
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 Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы образов в
произведении.

 Составление  плана  и  подбор  цитат  к  устной характеристике  художественного  мира
произведения.

 Сочинение об образе социальной группы в произведении.

 Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного произведения и
его соотношении с жанровой традицией.

 Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном произведении.

 Сообщение  о  биографии  писателя  и  об  истории  создания  произведения  с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.

 Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении.

 Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении.

 Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра.

 Рецензия  на  театральную  постановку  или  кинематографическую  версию
драматического произведения.

 Стилизация в жанре оды, послания, эпиграммы.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ
      Понятие  о  художественной  форме.  Жанр  как  относительно  устойчивая  форма
литературного  творчества.  Деление  литературы  на  роды  и  жанры.  Формальное  и
содержательное  в  жанре.  Жанровая  система,  многообразие  жанров  и  жанровых  форм.
Категории  рода  и  жанра  в  античных  поэтиках  (Аристотель)  и  манифестах
западноевропейского  классицизма  (Н.  Буало).  Понятие  о  художественном  мире
литературного  произведения.  Основные  литературные  направления:  классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
      Периодизация  литературы  Древней  Руси.  Краткая  характеристика  периодов.
Древнерусская  литература  и  фольклор.  Основные  жанры  древнерусской  литературы
(летописание,  воинская  повесть,  духовное  красноречие,  житие,  хождение),  их  каноны.
Влияние  древнерусской  литературы  на  литературу  последующего  времени.  Образы  и
мотивы литературы Древней Руси в искусстве и литературе XIX—XX веков.
      Житийный жанр  в  древнерусской  литературе.  Своеобразие  житийного  канона  и
композиция  жития.  Особенности  поведения  житийного  героя.  Стиль  жития.  Влияние
жанра жития на последующую литературу. 
ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
      Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей
XI—XV  веков.  Идейное  содержание  произведения.  Соответствие  образа  героя  и  его
жизненного  пути  канону  житийной  литературы.  Сочетание  исторического,  бытового  и
чудесного  в  житии.  Отношение  к  власти  в  миру  и  в  монастыре.  Подвиг  Сергия
Радонежского.  Сила  духа  и  святость  героя.  Отражение  композиционных,  сюжетных,
стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.
      Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. Житийный герой.
Стиль «плетение словес».
      Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова.  Сочинение-эссе
«Почему  Сергия  Радонежского  называли  «ангелом  русской  земли»?»  Наблюдение  над
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особенностями  стиля  художественного  текста  на  примере  сопоставления  фрагмента
очерка Б.К.Зайцева и фрагмента «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого
      Связь с другими видами искусства. Житийное и иконописное изображение человека в
древнерусском искусстве. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
      Внеклассное  чтение.  Житие  Бориса  и  Глеба.  В.  О.  Ключевский.  «Значение
преподобного Сергия для русского народа и государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет
издалека». 
 «ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор)
М. В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве».
Г. Р. Державин «Бог».
В. А. Жуковский «Теснятся все к Тебе во храм...».
А. С. Хомяков «Воскресение Лазаря».
Ф. И. Тютчев «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в долине...».
А. А. Фет «К Сикстинской Мадонне».
А. К. Толстой «Мадонна Рафаэля», «Грешница».
К.Р. «Молитва»
      Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания.  Проблема
предназначения  человека.  Тема  духовного  поиска.  Бог  в  окружающем мире  и  в  душе
человека.  Тема  восхваления  Творца.  Образ  Христа.  Стихи  Богородичного  цикла.
Искусство  как  воплощение  Божественной  гармонии.  Жанровое  и  стилевое  богатство
духовной поэзии. Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века.
      Теория литературы. Духовная поэзия.
      Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений
русской поэзии.
      Связь с другими видами искусства.  Картины Рафаэля, Тициана,  Эль Греко, А. А.
Иванова, И. Н. Крамского, Н. Н. Ге и др. 
СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ (практикум)
      Своеобразие  содержания  и  композиции  сочинения-эссе  на  литературную  тему.
Выражение собственного отношения к героям, событиям, изображенным в произведении.
Особенности  эссеистического  стиля  (на  примере  образцов  эссе,  принадлежащих
известным писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической
речи. Составление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат
(на материале произведений древнерусской литературы). 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 
КЛАССИЦИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (обзор)
      Концепция  мира и  человека  в  искусстве  классицизма.  Представление  идеальней
модели  мира.  Универсальные  общечеловеческие  типы.  Попытка  художественного
преодоления  хаоса  действительности.  Изображение  борьбы  долга  и  чувства.
Нормативность,  строгая  иерархия  жанров  в  литературе  классицизма.  Особая  роль
«высоких» жанров (оды, трагедии,  эпопеи).  Особенности стиля классицизма.  Традиции
античного  искусства  в  литературе  классицизма.  Классицизм  в  живописи,  архитектуре,
музыке. 
Ж.-Б. МОЛЬЕР
Слово о писателе.
      Комедия «Мещанин во дворянстве».
      Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии.
Смысл  названия.  Образ  господина  Журдена.  Особенности  времени,  пространства  и
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организации  сюжета.  Жанровое  своеобразие  произведения.  Мастерство  драматурга  в
построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.
      Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблематика.
      Развитие речи. Чтение по ролям. Описание мизансцены. Рецензия на театральную
постановку одной из комедий Ж.-Б. Мольера.
      Внеклассное  чтение.  Ж.-Б.  Мольер.  «Тартюф,  или  Обманщик».  М.  А.  Булгаков.
«Жизнь господина де Мольера».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
      Развитие  русской  литературы  в  Петровскую эпоху.  Русское  Просвещение  и  его
основные черты. Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского
Просвещения  (Феофана  Прокоповича,  А.  Д.  Кантемира,  В.  К.  Тредиаковского,  А.  П.
Сумарокова, М. М. Хераскова). Реформа русского стихосложения. Становление русской
драматургии и театра в XVIII веке. Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова,
И. А. Крылова). Портретная живопись. Архитектурные ансамбли. 
Н. М. КАРАМЗИН      
Жизнь и творчество (обзор).     Повесть «Бедная Лиза».
      Своеобразие  проблематики.  Конфликт  истинных  и  ложных  ценностей.  Темы
сословного  неравенства,  семьи,  любви.  Отражение  художественных  принципов
сентиментализма в повести. Смысл названия произведения. Система образов персонажей.
Роль повествователя. Внимание автора повести к душевному миру героев, изображению
эмоционального состояния человека. Художественная функция портрета, пейзажа, детали.
Смысл финала повести. Особенности языка.
      Теория  литературы.  Сентиментализм.  Психологизм.  Портрет.  Пейзаж.
Сентиментальная повесть.
      Развитие  речи.  Письменная  работа  об  особенностях  изображения  человеческих
характеров в литературе сентиментализма.
      Связь с другими видами искусства. Портретная живопись сентиментализма.
      Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров Борнгольм»,
«Наталья, боярская дочь». 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А. С. ПУШКИН
Жизнь и творчество (обзор).      Роман «Капитанская дочка».
      Тема русской истории в творчестве Пушкина. История создания романа. «История
Пугачева»  и  «Капитанская  дочка».  Соотношение  исторического  факта  и  вымысла.
Изображение  исторических  событий  и  судеб  частных  людей.  Тема  «русского  бунта,
бессмысленного и беспощадного».  Образ  Пугачева.  Фольклорные традиции в создании
образа.  Пугачев  и  Екатерина.  Тема  милости  и  справедливости.  Гринев  как  герой-
рассказчик; особенности эволюции характера. Литературные традиции в создании образа.
Образ Савельича. Гринев и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ
Маши  Мироновой  в  свете  авторского  идеала.  Особенности  композиции  романа.  Роль
эпиграфов. Художественная функция сна Гринева, портрета, пейзажных описаний.
      Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. Фольклорные
традиции. Эпиграф.
      Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пугачева в «Истории Пугачева» и
«Капитанской дочке». Подготовка вопросов к обсуждению нравственной проблематики
произведения  и  ее  связи  с  тематикой  и  эпиграфом  к  роману.  Составление  плана
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характеристики  Маши  Мироновой  и  подбор  цитат.  Анализ  жанрового  своеобразия
произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама», «История Пугачева». 
  АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Обобщение  сведений  о  проблематике  литературного  произведения  (философской,
социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философские.
Темы, сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. Составление
плана  сочинения,  подготовка  тезисов,  подбор  цитат.  Формы  выражения  собственных
суждений,  оценок,  вопросов,  возникших  в  процессе  чтения  и  осмысления  содержания
произведения.
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
  Жизнь и творчество (обзор).     Слово о поэте.
Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…»
Своеобразие  художественного  мира  Лермонтова.  Основные  образы  и  настроения
стихотворений. Лирический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина
природы. Философская проблематика
 Поэма «Мцыри».
      «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Особенности  композиции.  Роль  исповеди  в
создании образа главного героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и пейзаж как
средства характеристики героя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа.
Тема свободы выбора и  несбывшейся  судьбы свободолюбивой,  незаурядной личности.
Трагическое  противостояние  человека  и  обстоятельств.  Образ  монастыря  и  образ
кавказской природы. Смысл финала поэмы.
      Теория  литературы.  Романтизм.  Романтическая  поэма.  Трагическое.  Эпиграф.
«Вершинная» композиция. Форма исповеди.
      Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  фрагмента  поэмы.  Письменная
характеристика Мцыри как романтического героя. Подбор цитат к устной характеристике
особенностей построения образной системы в поэме.
      Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 
Н. В. ГОГОЛЬ
 Жизнь и творчество (обзор).      Комедия «Ревизор».
      Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие
завязки,  кульминации  и  развязки.  Чтение  писем  в  начале  комедии  и  в  финале  как
композиционный прием. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального
уездного  города.  Обобщенные  образы  чиновников.  Сатирическая  направленность
комедии. Роль гиперболы и гротеска в ее художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена
вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые
характеристики персонажей.  Смысл финала.  Немая сцена.  Трагическое и комическое в
пьесе.
      Теория  литературы.  Комическое.  Комедия.  Сатирическая  комедия.  Гипербола.
Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы.
      Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического произведения.
Письменные  характеристики  образа  Хлестакова  и  образов  чиновников.  Отзыв  о
театральной постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор».
      Связь  с  другими видами искусства.  Театральные и кинематографические  версии
комедии.
      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба».
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 СНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В.Г.Бенедиктов  «Сон»
И.А.Гончаров  «Сон Обломова» (из романа «Обломов»)
Н.Г.Чернышевский  «Четвертый сон Веры Павловны» (из романа «Что делать?»)
Ф.М.Достоевский  «Сон Раскольникова» (из романа «Преступление и наказание»)
Д.С. Мережковский «Сон»
Сон  и  видения  как  специфическая  форма  изображения  человека  и  его  внутреннего
состояния.  Символика  снов,  пророческие  сны и  сны-предупреждения  в  произведениях
художественной литературы. Сны как один из способов выражения авторской позиции.
Теория литературы. Символика. Психологизм
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов.
ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (практикум)
      Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении.
Примерная  последовательность  анализа  эпиграфов  ко  всему  произведению  или  к
отдельным главам (на материале ранее изученных произведений А. Н. Радищева, А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной
функции эпиграфа в литературном произведении. Самостоятельный подбор эпиграфов к
произведениям. 
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
  Жизнь и творчество (обзор).      Пьеса «Снегурочка».
      Фольклорно-мифологическая  основа  сюжета.  Жанровое  своеобразие  «весенней
сказки».  Мир берендеев как отражение авторского представления о сути национальной
жизни.  Символика образа  Ярилы. Образ Снегурочки.  Тема любви в пьесе.  Лирическое
начало в драматическом произведении. Тема «горячего сердца». Образы Купавы, Мизгиря
и  Леля.  Символический  смысл  финала.  Сочетание  трагизма  и  жизнеутверждения.
Своеобразие языка «весенней сказки».
      Теория литературы.  Художественный мир.  Фольклорные традиции.  Пьеса-сказка.
Пролог.
      Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к устной характеристике мира
берендеев. Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского.
      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
      Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 
Л. Н. ТОЛСТОЙ
 Жизнь и творчество (обзор).      Рассказ «После бала».
      Особенности  сюжета  и  композиции  рассказа.  Суровое  осуждение  жестокой
действительности.  Нравственный  максимализм  писателя.  Прием  контраста  в  рассказе.
Двойственность  изображенных  событий  и  поступков  персонажей.  Историческая
действительность  и  христианская  символика.  Тема  любви  в  рассказе.  Образ  героя-
рассказчика.  Тема  нравственного  самосовершенствования.  Духовная  эволюция  Ивана
Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл названия.
      Теория литературы. Рассказ. Композиция. Контраст. Событие рассказывания.
      Развитие речи.  Письменный ответ на  вопрос о художественной функции приема
«рассказ в рассказе».
      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 
ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ГР.Державин  «Приглашение к обеду»
А.А.Бестужев-Марлинский  «Часы и зеркало»
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Н.В.Гоголь «Старосветские помещики»
И.С.Шмелев  «Лето Господне» (фрагменты)
Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ предмета в
эпических и лирических произведениях.  Предмет как одно из  средств создания образа
человека. Предмет как символ.
Теория литературы. Образ предмета. Художественная деталь. Символ.
Развитие  речи.  Устная  характеристика  предметного  мира  одного  из  литературных
произведений.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
М. ГОРЬКИЙ
Жизнь и творчество (обзор).      Рассказ «Челкаш».
      Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. Прием «рассказ в
рассказе».  Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе.
Афористичность языка. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения.
      Теория литературы.  Романтизм. Реализм. Романтический герой. Пейзаж. Портрет.
Антитеза.
      Развитие речи. Составление плана сопоставительной характеристики персонажей.
Сочинение-эссе по одному из афоризмов М. Горького.
      Внеклассное  чтение.  М.  Горький.  «Песня  о  Буревестнике»,  «Песня  о  Соколе»,
«Старуха Изергиль»
А.А. БЛОК
Слово о поэте. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Россия»
Художественный мир поэзии А.Блока. основные образы и настроения лирического героя
стихотворения  «Девушка  пела  в  церковном хоре…».  Образ  России и  картина  русской
жизни в стихотворении «Россия»
      Теория литературы. Лирический герой. Символ.
      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Письменная работа об
особенностях художественного мира произведений. 
Внеклассное чтение. «Русь» А.Блок
М. А. БУЛГАКОВ
Жизнь и творчество (обзор).      Повесть «Собачье сердце».
      Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и
социальная  проблематика  повести.  Тема  «нового  человека».  Особенности
художественного  мира  повести.  Изображение  реалий  послереволюционной
действительности  и  приемы  фантастики.  Символика  имен,  названий,  художественных
деталей.  Образ  профессора  Преображенского.  Символический  смысл  научного
эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление.
Смысл названия повести. Приемы сатирического изображения.
      Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск.
      Развитие  речи.  Подготовка  комментария  к  отдельным  фрагментам  повести.
Составление словаря имен, упоминаемых в произведении. Отзыв об экранизации повести.
      Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич». 
ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от внешнего пространства
жилища, внутреннего убранства помещений в эпических и драматических произведениях.
Интерьер  как  место  действия,  средство  создания  картины  мира  и  образа  персонажа.
Интерьер как средство выражения авторского отношения
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А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
Жизнь и  творчество  (обзор).       Поэма «Василий Теркин»  (главы «Переправа»,  «Два
солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»).
      История  создания  поэмы.  Особенности  сюжета.  Своеобразие  жанра  «книги  про
бойца».  Лирическое  и  эпическое  начала  в  произведении.  Образ  автора-повествователя.
Изображение  войны  и  человека  на  войне.  Василий  Теркин  как  воплощение  русского
национального  характера.  Соединение  трагического  и  комического  в  поэме.
Символичность  бытовых ситуаций.  Фольклорные традиции.  Своеобразие  языка поэмы.
Сочетание разговорного стиля и афористичности.
      Теория  литературы.  Сюжет.  Поэма.  Композиция.  Лирическое  и  эпическое.
Трагическое и комическое. Характер.
      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов поэмы. Письменный ответ
на  вопрос  об  особенностях  проблематики  стихотворений  и  поэмы.  Сочинение  по
произведениям А. Т. Твардовского.
      Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 
ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь..»
Д.С.Самойлов  «Сороковые»
Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские войны…»
 В.С.Высоцкий «Он не вернулся из боя»
В.Л.Кондратьев  «Сашка»
      Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений.
Темы памяти и преемственности поколений.
      Теория литературы. Проблематика. Жанр.
      Развитие  речи.  Письменный  отзыв  об  одном  из  произведений  о  Великой
Отечественной войне. Составление антологии «Поэты о Великой Отечественной войне». 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
Жизнь и творчество (обзор).      Рассказ «Матренин двор».
      Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ
главной героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини.
Смысл названия. Притчевое начало и традиции житийной литературы.
      Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие.
      Развитие  речи.  Составление  плана  анализа  жанрового  своеобразия  рассказа.
Письменная работа о картинах народной жизни в произведении.
      Внеклассное чтение.  А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 
 СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ  (практикум)
Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну социальную
группу.  Черты  социальной  группы  в  отдельных  персонажах.  Собирательный  образ  в
литературных  произведениях.  Подготовка  развернутого  плана  сочинения  об  образах
русских солдат  в  поэме А.Т.Твардовского  «Василий Теркин»  (или об образах русских
крестьян в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор»).
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Э. ХЕМИНГУЭЙ
Слово о писателе.Повесть «Старик и море»
Изображение человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Образ старика Сантьяго.
Особенности  описания  моря.  Филосовская  проблематика  произведения.  Смысл  финала
повести.
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АНАЛИЗ  ЖАНРОВОГО  СВОЕОБРАЗИЯ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(практикум)
    Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности.
Примерный  план  анализа  жанрового  своеобразия  литературного  произведения.
Обнаружение  признаков  и  текстов  разных  жанров  в  произведении  (на  материале
классного и внеклассного чтения)
 ФОРМА СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (обзор)
Данте Алигьери « В своих очах любовь она хранит»
Ф. Петрарка    «Промчались дни мои быстрее лани…»
У. Шекспир  « Не соревнуюсь я с творцами од…», «Седины ваши зеркало покажет», «Зову
я смерть. Мне видеть невтерпеж..»
А.С.Пушкин  «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета..»), «Мадонна».
Ш.Бодлер  «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный..».
П. Верлен.  «О, жизнь без суеты! Высокое призванье..»
В. Я. Брюсов.  «Сонет к форме»
И. Ф. Анненский  «Третий мучительный сонет»
В.И. Иванов  «Венок сонетов»
История сонета как твердой стихотворной формы. Разновидности сонета («Итальянский»,
«Французский»,  «Английский»).  Универсальное  содержание  сонета.  Строгость
композиции. Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов.
Теория литературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок сонетов.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета.
 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ (обзор)
В. А. Жуковский     «Война мышей и лягушек» (фрагменты).
Козьма Прутков      «Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская песнь».
Д. Д. Минаев      «Поэт понимает, как плачут цветы...».
А. П. Чехов       «Летающие острова».
      Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и
травестия  как  два  классических  типа  пародии.  Элементы  пародии  в  произведениях
мировой  классической  литературы.  Пародии  на  литературные  жанры  и  жанровые
разновидности.
      Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия.
      Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения музыкального и
изобразительного искусства. Создание собственных пародий на литературные жанры.
9 класс
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ; НАПРАВЛЕНИЯ
Виды деятельности:
а) чтение
Чтение литературных произведений, включенных в программу.

Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из
художественной прозы, монологов из драматических произведений.

Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.

Внеклассное чтение произведений одного жанра.

Чтение литературно-критических статей, мемуарной и справочной литературы.
б) анализ
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 Общая характеристика художественного мира литературного произведения (писателя,
направления).

 Анализ  предметного  мира  литературного  произведения,  образа  предмета  и  его
художественной функции в произведении.

 Выявление признаков эпического, лирического и драматического родов в литературном
произведении.

 Анализ жанрового своеобразия литературного произведения.

 Выявление  текстов  других  жанров  и  определение  их  роли  в  литературном
произведении.

 Анализ особенностей композиции литературного произведения.

 Выявление  в  тексте  признаков  «ретроспективной»,  «вершинной»,  «кольцевой»
композиции.

 Соотнесение  произведения  с  литературным  направлением  (классицизмом,
сентиментализмом, романтизмом, реализмом).

 Целостный анализ лирического произведения.

 Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром,
композицией и литературным направлением.
в) развитие устной и письменной речи
Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира произведения в
соотнесении с литературным направлением.

Составление  плана  и  подбор  цитат  к  устной  характеристике  предметного  мира
произведения.

Письменный  ответ  на  вопрос  о  художественной  функции  образа  предмета  в
произведении.

Сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения.

Сочинение  об  особенностях  композиции  литературного  произведения  в  связи  с  его
идейным содержанием.

Устное  рассуждение  о  сочетании  черт  разных  литературных  направлений  в
произведении.

Сообщение  об  особенностях  художественного  мира  писателя  с  использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.

Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении.

Письменный анализ лирического произведения.

Конспектирование литературно-критической статьи.

Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического
произведения.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР. НАПРАВЛЕНИЕ
Развитие представлений о художественном мире литературного произведения.
Особенности художественного мира автора и литературного направления. Разграничение
понятий  "стиль"  и  "направление".  Основные  литературные  направления:  классицизм,
сентиментализм,  романтизм,  реализм,  модернизм.  Проблемы  соотнесения
художественного мира произведения с литературным направлением.
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Обобщение  сведений  о  проблематике  литературного  произведения  (философской,
социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского
характера. Темы, сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты.
Составление  плана  сочинения,  подготовка  тезисов  и  подбор цитат.  Формы выражения
собственных суждений,  оценок,  вопросов,  возникших в процессе  чтения и осмысления
содержания произведения.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Периодизация  литературы  Древней  Руси.  Краткая  характеристика  периодов.
Древнерусская  литература  и  фольклор.  Основные  жанры  древнерусской  литературы
(летописание,  воинская  повесть,  духовное  красноречие,  житие,  хождение),  их  каноны.
Влияние  древнерусской  литературы  на  литературу  последующего  времени.  Образы  и
мотивы литературы Древней Руси в искусстве и литературе XIX—XX веков.
Житийный  жанр  в  древнерусской  литературе.  Своеобразие  житийного  канона  и
композиция  жития.  Особенности  поведения  житийного  героя.  Стиль  жития.  Влияние
жанра жития на последующую литературу.
ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI
—XV  веков.  Идейное  содержание  произведения.  Соответствие  образа  героя  и  его
жизненного  пути  канону  житийной  литературы.  Сочетание  исторического,  бытового  и
чудесного  в  житии.  Отношение  к  власти  в  миру  и  в  монастыре.  Подвиг  Сергия
Радонежского.  Сила  духа  и  святость  героя.  Отражение  композиционных,  сюжетных,
стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.
Теория литературы.  Канон.  Агиография.  Житие.  Житийные сюжеты.  Житийный герой.
Стиль "плетение словес".
Развитие  речи.  Сочинение-описание  по  картине  М.  В.  Нестерова.  Сочинение-эссе  о
подвиге Сергия Радонежского.
Связь  с  другими видами искусства.  Житийное  и  иконописное  изображение  человека  в
древнерусском искусстве. Картина М. В. Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Внеклассное чтение. Житие Бориса и Глеба. В. О. Ключевский. "Значение преподобного
Сергия для русского народа и государства". В. Г. Распутин. "Ближний свет издалека".
ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА
Традиционное  и  новаторское  в  жанре  жития  Аввакума.  Отражение  исторической
обстановки и духа времени в Житии. Аввакум как идеолог русского старообрядческого
движения.  Этапы  жизненного  пути  Аввакума.  Высокое  и  низкое  в  образе  героя.
Испытания, выпавшие на долю героя, защищающего "веру отцов". Образы сподвижников
и врагов. Роль бытовых сцен и деталей в произведении. Особенности языка произведения.
Теория  литературы.  Автобиографизм.  Исповедальные  мотивы.  Сатира.  Психологизм
(начальные представления).
Развитие речи. Составление словаря устаревших и диалектных слов. Сопоставительный
анализ образов в литературе и изобразительном искусстве (Аввакум и боярыня Морозова
на картине В. И. Сурикова). Сообщения о влиянии древнерусского канона на создание
образа  героя  в  литературе  Древней  Руси,  об  особенностях  изображения  исторических
событий в древнерусских памятниках разных жанров.
Связь с другими видами искусства. Картина В. И. Сурикова "Боярыня Морозова".
Внеклассное чтение. "Повесть о Шемякином суде". "Переписка Ивана Грозного с князем
Андреем Курбским" (фрагменты).
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ
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"Слово..."  как  величайший  памятник  литературы  Древней  Руси.  История  открытия
"Слова...".  Время  создания  памятника.  Проблема  авторства.  Историческая  основа
памятника,  его  сюжет.  Особенности  жанра  и  композиции.  Образы  русских  князей.
Ярославна  как  идеальный  образ  русской  женщины.  Авторская  позиция  в  "Слове".
"Золотое  слово".  Святослава  и  основная  идея  произведения.  Фольклорная  символика.
Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык  произведения.  Переводы  и
переложения "Слова...".
Теория  литературы  Воинская  повесть.  Лирические  и  исторические  отступления.
Сопоставительный  анализ  "Слова..."  и  описания  событий  похода  князя  Игоря,
изложенных в Ипатьевской  летописи.  Сопоставление  древнерусского  и  средневекового
эпоса. Песнь о Роланде, (сюжет, композиция, герои, идейное звучание). Анализ эпизода.
Сочинение-эссе.
Связь с другими видами искусства. Жизнь "Слова о полку Игореве" в изобразительном
искусстве (В. М. Васнецов,  М. В. Добужинский,  В. Г.  Петров,  В. А. Фаворский,  Г.  И.
Голиков и др.) и музыкальном искусстве (опера А. П. Бородина
"Князь Игорь").
Внеклассное чтение. "Слово о погибели русской земли", "Задонщина" (фрагменты).
РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  (практикум)
Обобщение  сведений  о  реферате  как  форме  исследовательской  работы.  Содержание  и
структура реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы
отбора материала и способы его включения в текст реферата.
 ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Этапы художественной культуры Возрождения. Происхождение термина "Возрождение".
Новая  гуманистическая  идеология,  интерес  к  человеку,  его  физической  и  духовной
природе.  Античность  как  одна  из  основ  художественной  культуры  Возрождения.
Возрождение в Италии, Франции, Испании, Англии. Северное Возрождение.
У. Шекспир.
Слово о поэте. Трагедия "Гамлет" (фрагменты)
Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни долга и чести, нравственною
выбора.  Гамлет  как  рефлектирующий  герой.  Проблема  бездеятельности  Гамлета.
Осознание  героем  необходимости  возмездия  и  бесчеловечности  мести.  Гамлет  как
"вечный" образ. Тема жизни как театра. Художественная функция приёма "пьеса в
пьесе. ("Мышеловка"). Образ Офелии. Смысл финала.
Теория литературы. Трагическое. Проблематика. "Вечные" проблемы. "Вечные" образы.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  монолога  Гамлета.  Отзыв  о  театральной  или
кинематографической версии трагедии.
Связь с другими видами искусства. Фильм режиссера Г. М. Козинцева "Гамлет".
Внеклассное чтение. У. Шекспир. "Отелло".
 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ 
Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и культуре. Термин "Просвещение".
Убеждённость  в  особой  роли  просвещения,  знаний  в  общественном  развитии.  Идея
естественного  человека.  Франция  как  центр  культуры  Просвещения.  Деятельность
энциклопедистов.  Литературные  направления  эпохи  (барокко,  классицизм,
сентиментализм, неоромантизм). Просвещение в Германии (И -В. Гёте. Ф Шиллер).
И.-В. Гете
Слово о поэте. Трагедия "Фауст" (фрагменты)
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Народная  легенда  о  докторе  Фаусте  и  её  интерпретация  в  трагедии.  Композиция
произведения.  Роль  прологов.  Образы  Фауста  и  Мефистофеля  как  "вечные"  образы.
История сделки человека с дьяволом как "бродячий" сюжет. Смысл договора Фауста и
Мефистофеля. Жажда познания и деятельности как свойство человеческого духа. Образ
Маргариты.  Тема  любви  и  красоты.  Символический  смысл  слепоты  главного  героя.
Жанровое своеобразие "Фауста".
Теория литературы. "Бродячий" сюжет. "Вечный" образ. Трагедия. Пролог.
Развитие речи. Сочинение-эссе о "вечных" темах в литературе.
Внеклассное чтение. О. Уайльд. "Портрет Дориана Грея".
 ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (обзор)
Пиндар.'"Первая истмийская ода (фрагменты)
Ф. Малерб."Ода королеве".
М.  В.  Ломоносов  "Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" (фрагменты)
А. П. Сумароков "Ода на суету мира"
А. И. Радищев  "Вольность"
А. С. Пушкин "Вольность"
В. В. Маяковский "Ода революции"
История  оды.  Жанровые  особенности.  Ода  в  нормативной  практике  классицизма.
Развитие и переосмысление жанра в литературе.
Теория литературы. Оды. Классицизм. "Высокий" стиль. Архаика.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ на вопрос о
соответствии оды классицистическому канону.
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХУШ ВЕКА 
Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные
черты.  Своеобразие  русского  классицизма.  Обзор  творчества  деятелей  русского
Просвещения  (А.  Д.  Кантемира,  В.  К.  Тредиаковского,  Феофана  Прокоповича,  М.  В.
Ломоносова, А. П. Сумарокова). Реформа русского стихосложения. Становление русской
драматургии и театра в XVIII веке (драматические произведения А. П. Сумарокова, Д. И.
Фонвизина). Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова).
Классицизм в других видах искусства. Мозаики М. В. Ломоносова. Портретная живопись
Ф.  С.  Рокотова,  Д.  Г.  Левицкого.  Архитектурные  ансамбли  в  усадьбах  Кусково,
Останкино,  Архангельское  (Москва);  дворцовые  и  парковые  ансамбли  Царского  Села,
Павловска.
Г. Р. ДЕРЖАВИН
Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения "Объявление любви", "Фелица" (фрагменты),
"Властителям и судиям", "Памятник".
Своеобразие  художественного  мира  поэзии  Державина.  Восприятие  всего  сущего  как
оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. Изображение жизни во всем
ее многообразии. Представления поэта о подлинных жизненных ценностях.
Гражданский и нравственный максимализм.  Основные темы и проблемы поэзии.  Темы
природы,  дружбы,  любви,  поэта  и  поэзии.  Философская  проблематика.  Особенности
державинской сатиры. Традиционное и новаторское в поэзии.
Теория  литературы.  Классицизм.  Ода.  Художественный  мир.  Предметный  мир.
Философская лирика. Сатира. Изобразительно-выразительные средства.
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Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворений наизусть. Составление
плана  характеристики  художественного  мира  стихотворения  с  использованием
цитирования.
Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. "Лебедь", "На птичку", "Евгению. Жизнь Званская".
 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Исторические события и научные открытия первой половины XIX века и их отражение в
литературе.  Появления  понятия  "всемирная  литература".  Становление  национальных
литератур,  оформление сводов сказаний разных народов. Интерес к универсализации и
взаимообогащению, освоению национальной самобытности других народов. Внутренний
мир  личности  и  изображение  драматических  последствий  столкновения  личности  с
реальным  миром  в  произведениях  романтиков.  Романтические  концепции  двоемирия.
Начало эпохи классического реализма. Исследование реальности в разных аспектах как
основной принцип реалистического искусства.
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА  (обзор)
Э. Т. А. Гофман. Новелла "Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер" (фрагменты)
Дж. Г. Байрон. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (фрагменты)
В. Гюго. "Девяносто третий год" (фрагменты)
Э. А. По. Стихотворение "Ворон".
Концепции  мира  и  человека  в  романтическом  искусстве.  Противопоставление
действительности  ("страшного  мира")  романтическому  началу,  миру  мечты
(романтическое  двоемирие).  Романтический  герой.  Осознание  героем  недостижимости
идеала (романтическая ирония). Система жанров в литературе романтизма. Особенности
романтического стиля. Романтический пейзаж. Психологизм в романтической литературе.
Использование  формы  дневника,  исповеди.  Фольклорные  традиции  в  искусстве
романтизма.  Национальное  своеобразие  немецкого,  английского,  французского,
американского романтизма. Романтизм в живописи (Э. Делакруа, Ф. Рунге и др.), музыке
(Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. Шопен и др.).
Теория  литературы.  Романтизм.  Романтическое  описание.  Романтический  герой.
Романтический пейзаж. Романтическая повесть. Романтическая поэма.
Развитие  речи.  Письменный  ответ  на  вопрос  об  авторской  позиции  и  способах  ее
выражения.  Письменный  ответ  на  вопрос  об  особенностях  художественного  мира
романтического  произведения.  Рецензия  на  одно  из  самостоятельно  прочитанных
произведений  зарубежного  романтика.  Реферат  по  творчеству  одного  из  зарубежных
романтиков.
Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. "Кавалер Глюк". А. Шамиссо. "Удивительная
история Петера Шлемиля". Дж. Г. Байрон. "Корсар". В. Скотт. "Айвенго". А. Дюма.
"Королева Марго". Ф. Купер. "Последний из могикан".
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Русская  литература  и  её  связь  с  национальной  историей.  Осмысление  русской
литературой  ценностей  западноевропейской  и  мировой  культуры.  Романтизм  как
литературное  направление.  Воплощение  в  литературе  романтических  ценностей.
Зарождение  реализма  в  русской  литературе.  Национальное  самоопределение  русской
литературы.  Русская  литература  первой  половины  XIX  века  в  контексте  мировой
культуры. Основные темы и проблемы русской литературы первой половины XIX века
(свобода, нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала,  борьба  с  социальной  несправедливостью  и  угнетением  человека,  образ
"маленького человека"). Литературная жизнь в первой половине XIX века. Литературные
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общества,  кружки, журналы. Роль литературы в формировании русского литературного
языка.
В. А. ЖУКОВСКИЙ
Обзор  жизни  и  творчества.  Стихотворения  "Невыразимое",  "Море".  Основные  темы,
мотивы и образы поэзии Жуковского. Своеобразие
художественного  мира.  Традиции  сентиментальной  литературы  в  лирике  поэта.
Лирический  герой,  его  восприятие  мира.  Темы  любви  и  поэтического  вдохновения.
Нравственно-философская  проблематика.  Своеобразие  романтизма  Жуковского.
Жуковский-переводчик.
Теория литературы. Лирический герой. Романтизм.
Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского.
Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. "Видение".
 ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (практикум)
Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение основных понятий,
связанных  с  анализом  художественной  формы  и  художественного  содержания
лирического  стихотворения  (лирический  герой,  лирический  сюжет,  тематика,
проблематика, система образов, язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный
план целостного анализа лирического произведения (на материале изученных или
самостоятельно прочитанных стихотворений В. А. Жуковского и др.).
А. С. ГРИБОЕДОВ
Обзор жизни и творчества. Комедия "Горе от ума".
История сознания и публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, романтизма и
реализма в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл названия и проблема ума в комедии.
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика пьесы.
Чацкий  как  необычный  "резонёр"  и  предшественник  "странного  человека"  в  русской
литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ Софии и женские образы в комедии.
Образ  социальной  среды.  Фамусовское  общество,  ею  основные  представители.
Художественная  функция  второстепенных  и  внесценических  персонажей.  Своеобразие
композиции.  Особая  рать  монологов  в  комедии.  Герои-анти  поды  и  герои-двойники.
Отсутствие  классической  развязки.  Смысл  финала.  Авторская  позиция  и  способы  её
выражения.  Образность  и  афористичность  языка  комедии.  Мастерство  драматурга  к
создании речевых характеристик героев. Традиции басен И. А. Крылова, вольный стих.
Конкретно-историческое и вневременное в комедии. "Вечные" темы и "вечные" образы.
"Горе от ума" на русской сцене.
Комедия "Горе от ума" в критике: И. А. Гончаров. "Мильон терзаний".
Теория  литературы.  Комедия.  Конфликт.  Главные,  второстепенные  и  внесценические
персонажи. Проблематика. Традиции и новаторство. Речевая характеристика персонажа.
Вольный стих.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чацкого или
Фамусова.  Составление  речевой  характеристики  одного  из  персонажей.  Письменный
ответ на вопрос о жанровом своеобразии комедии. Работа над конспектом статьи И. А.
Гончарова "Мильон терзаний". Сочинение по комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума".
Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Молчалины".
А. С. ПУШКИН
Биография и творчество.
Стихотворения  "Вольность",  "К  Чаадаеву",  "Деревня",  "К  морю",  "К***"  ("Я  помню
чудное  мгновенье..."),  "19  октября"  ("Роняет  лес  багряный  свой  убор..."),  "Пророк",
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"Поэт",  "На  холмах  Грузин  лежит  ночная  мгла...",  "Я  Вас  любил:  любовь  еще,  быть
может...". "Мадонна", "Бесы", "Осень", "Поэту", "Эхо", "Поэт и толпа", "Брожу ли я вдоль
улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...".
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформации традиционных жанров в пушкинской
лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь,
дружба, творчество),  их развитие на разных этапах его творческого пути.  Поэтические
манифесты Пушкина. Лирика Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-
нравственные мотивы в поздней лирике. Проблема нравственною идеала. Реалистическое
осмысление действительности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. Образно-
стилистическое  богатство  лирики  Пушкина.  Традиции  античной  поэзии,  классицизма,
романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы
пушкинской лирики в русской поэзии.
Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство.
Тематика. Лирический герой.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений.  Письменный  анализ
жанрового  своеобразия  стихотворении.  Целостный  анализ  лирического  стихотворения.
Сочинение по одной из "вечных" тем в лирике А. С. Пушкина.
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Бахчисарайский фонтан", "Каменный гость".
Трагедия "Моцарт и Сальери". "Вечные" темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери.
Своеобразное  решение  темы  творчества.  Нравственная  проблематика  произведении.
Образ "чёрного человека". "Моцарт и Сальери" в контексте цикла "маленьких трагедий".
Теория литературы. Трагедии. Новаторство.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решении "вечных" тем в одной из
"маленьких трагедий".
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Скупой", "Каменный гость".
Роман в стихах "Евгений Онегин".
История создания романа, первоначальный замысел и его эволюции. Своеобразие жанра и
композиции "свободного романа". Единство эпического и лирического начал. Основные
темы  лирических  отступлений.  Сюжетные  линии  романа.  Художественная  функция
"Отрывков из путешествии Онегина".  Роль эпиграфов,  предисловия,  писем героев,  сна
Татьяны.  Образ  Онегина  и  тип  "лишнего  человека"  в  русской  литературе.  Онегин  и
Ленский.  Татьяна  как  "милый  идеал"  автора.  Автор  и  герои  романа.  Образ  читателя.
Нравственно-философская проблематика произведения. Темы любви, дружбы, творчества,
природы в  романе.  Смысл  финала.  Реализм и энциклопедизм  романа.  Картины жизни
русского общества. "Онегинская строфа". Особенности языка романа, сочетание высокой
и низкой лексики.
Роман "Евгений Онегин" в критике: В. Г. Белинский. "Сочинения Александра Пушкина",
статьи восьмая, девятая (фрагменты). Ф. М. Достоевский. "Речь о Пушкине".
Теория  литературы.  Роман  в  стихах.  Сюжет.  Композиция.  Лирические  отступления.
"Онегинская строфа". Эпиграф. Реализм.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. Составление плана
устного ответа об особенностях композиции романа в связи с его жанром. Подбор цитат к
сочинению по одной из тем пушкинской лирики, получивших развитие в романе.
Сочинение по роману Д. С. Пушкина "Евгений Онегин".
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Домик в Коломне".
 ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  (практикум)
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Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях
в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения
о роли лирических отступлении в одной из глав романа А. С. Пушкина
«Евгений Онегин».
 ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ  (обзор)
К. П. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...».
Е.  А.  Баратынский.  «Разуверение»,  «Приманкой  ласковых речей...»,  «Мой дар  убог,  и
голос мой  негромок...». «Муза»  («Не ослеплён я музою моею...»).
А.  А.  Дельвиг.  «Элегия»  («Когда,  душа,  просилась  ты...»),  «Не  осенний  частый
дождичек...».
Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир».
П.  А. Вяземский.  "Дорожная дума".  "Жизнь наша в  старости — изношенный халат...".
"Золотой век" в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века.
Литературные  общества  и  кружки.  "Арзамас"  как  "братство"  литераторов.
Поэты-"любомудры". "Вечные" темы в поэзии пушкинской поры.
Теория литературы. ""Золотой век" русской поэзии
Развитие  речи.  Реферат  об  особенностях  художественного  мира  одного  из  поэтов
пушкинской поры.
В. К. Кюхельбекер. «Тени Пушкина».
Ф. И. Тютчев."29-е января 1837".
И. А. Бунин."26-е мая".
Л. А. Блок."Пушкинскому Дому".
М. И. Цветаева."Стихи к Пушкину" ("Бич жандармов, бог студентов...") :
А. А. Ахматова."Смуглый отрок бродил по аллеям...".
А.  С.  Пушкин  в  воспоминаниях  современников.  Образ  Пушкина  в  художественной
литературе.  Произведения,  посвященные  гибели  поэта.  Пушкинские  темы,  образы  и
мотивы в русской литературе.
Теория литературы. Мемуары. Дневники.
Развитие речи. Тезисы статьи, посвященной творчеству А. С. Пушкина.
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Биография  и  творчество.  Стихотворения  "Мой  демон",  "К***"  ("Я  не  унижусь  пред
тобою..."),  "Нет,  я  не Байрон.  я  другой...",  "Смерть Поэта",  "Узник".  "Когда волнуется
желтеющая  нива...",  "Дума",  "Поэт"  ("Отделкой  дорогой  блистает  мой  кин-  жал..."),
"Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко
я люблю...", "Прощай, немытая Россия...", "Родина", "Пророк".
Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу.
Жажда любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова.  Лирика Лермонтова и
романтизм.  Философская  глубина  и  исповедальный  характер  лермонтовской  лирики.
Природа  и  человек.  Тема  родины.  Пушкинские  темы  и  образы в  лирике  Лермонтова.
Реалистические тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской
поэзии. Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской лирики
в русской поэзии.
Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений.  Целостный  анализ
лирического  стихотворения.  Сочинение  о  своеобразии  романтической  символики  в
лирике М. Ю. Лермонтова.
Роман " Герой нашего времени".
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Смысл  заглавия.  Нравственно-философская  проблематика  произведения,  проблема
судьбы.  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  повествования.  Композиция
произведения,  её  роль  в  раскрытии  образа  Печорина.  Художественная  функция
предисловии.  Печорин  в  ряду  других  героев  романа  (Максим  Максимыч,  горцы,
контрабандисты.  Грушницкий  и  представители  "водяного  общества".  Вернер,  Вулич).
Приём двойничества.  Тема любви и женские  образы в романе.  Мастерство  пейзажных
описаний,  портретных  характеристик.  Приёмы  психологического  изображения.  Смысл
финала. Черты романтизма и реализма в романе.
Роман "Герой нашего  времени"  в  критике:  В.  Г.  Белинский.  "Герой нашего  времени",
сочинение М. Лермонтова" (фрагменты).
Теория  литературы.  Романтизм  Реализм.  Социально-психологический  роман.
Психологизм. Форма исповеди. Форма дневника. "Вершинная" композиция. "Кольцевая"
композиция. Психологический портрет Пейзаж.
Развитие  речи.  Составление  плана  и  подбор  цитат  к  сочинению  о  художественной
функции пейзажа  в  романе.  Подготовка  вопросов  к  дискуссии по повести "Фаталист".
Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. "Маскарад".
 КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (практикум)
Обобщение  знаний  о  композиции  литературного  произведения.  Основные  части
(структура) произведения,  их последовательность и принципы соединения.  Композиция
повествования.  Композиция  сюжета.  Построение  системы  образов.  Ведущий
композиционный  принцип.  Примерный  план  анализа  композиции  эпического
произведения  (на  материале  ранее  изученных  произведений  А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова).
 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ОБРАЗЫ  И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ РУССКОГО  МОДЕРНИЗМА
(обзор)
Д. С. Мережковский. "Одиночество".
Ф. К. Сологуб."Мы — пленённые звери...".
К. Д. Бальмонт."К Лермонтову".
А. А. Блок. "Усталость".
Лермонтовские  традиции  в  поэзии  русского  модернизма.  Романтическая  символика  в
лермонтовской поэзии и поэзии русских символистов.
Теория литературы. Модернизм. Символизм. Серебряный век русской поэзии.
Развитие речи. Анализ лирических стихотворений в заданном аспекте.
Н. В. ГОГОЛЬ
Биография и творчество.
Повесть "Шинель". Повесть "Шинель" в контексте цикла "петербургских повестей". Образ
Петербурга.  Образ  Акакия  Акакиевича  Башмачкина  и  тема  "маленькою  человека".
Конфликт  мечты  и  действительности,  человеческого  (гуманною)  и  бюрократического
(бездушного).  Обобщённый  образ  "значительного  лица".  Шинель  как  образ-символ.
Смысл фантастического финала. Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и
способы её выражения. Роль художественной детали.
Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема "маленького человека".
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике повести и об
авторской позиции.
Внеклассное чтение. И. В. Гоголь. "Портрет".
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Поэма "Мёртвые души" (первый том). История создания поэмы. Ориентация на традицию
западноевропейской прозы и трёхчастную композицию "Божественной комедии" Данте
Алигьери.  Своеобразие  жанра  и  композиции.  Тематика  лирических  отступлений.
Авантюра  Чичикова  как  сюжетная  основа  повествования.  "Чичиков  в  системе  образов
персонажей.  Образы помещиков  и  чиновников,  средства  их создания.  Художественная
функция  "Повести  о  капитане  Копейкине"  и  притчи  о  Мокии  Кифовиче  и  Кифе
Мокиевиче.  Смысл  названия  поэмы.  Социальная  и  нравственная  проблематика.  Образ
Руси.  Символическое  значение  образа  дороги.  Гоголевская  программа  духовного
возрождения  России,  авторская  интерпретация  поэмы  в  книге  "Выбранные  места  из
переписки  с  друзьями".  Художественное  своеобразие  прозы  Гоголя  (художественная
деталь,  прием  контраста,  роль  гиперболы  и  сравнения,  алогизм  и  лиризм  в
повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Гоголь и русская литература.
Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма.
Художественный мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления.
Вставные тексты. Символ. Оксюморон.
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  фрагмента  лирического  отступления.
Подбор  цитат  по  указанной  теме.  Письменный  ответ  на  вопрос,  связанный  с
проблематикой поэмы. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя.
Внеклассное чтение. П. В. Гоголь. "Выбранные места из переписки с друзьями"
(фрагменты), "Авторская исповедь".
 АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  (практикум)
Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. Закрепление
навыка  выделения  вставных  текстов  (сказок,  песен,  легенд,  повестей,  писем,
стихотворений  и  др.).  Примерный  план  анализа  вставного  текста  в  эпическом
произведении. Подготовка к написанию сочинения по анализу одною из вставных текстов
в ранее изученных произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя.
 ЖИЗНЬ  ДУШИ  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  (обзор)
И. С. Тургенев Рассказ "Певцы".
Н. С. Лесков. Рассказ "Тупейный художник".
Ф. М. Достоевский. Роман в письмах "Бедные люди" (фрагменты)
Пушкинские и гоголевские традиции в изображении русской жизни и русского человека.
Тема "маленького" человека. Образы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских
людей. Поиск незыблемых нравственных ценностей.  Приемы изображения внутреннего
мира.
Теория литературы. Традиция. Авторская позиция.
Развитие  речи.  Письменная  работа  об  особенностях  решения  "вечной"  темы  в
литературном произведении.
 ХАРАКТЕРИСТИКА  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  МИРА  ЛИТЕРАТУРНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (практикум)
Обобщение  знаний  о  художественном  мире  литературного  произведения.
Художественный мир литературного произведения и художественный мир литературного
направления.  Доминанты  художественного  мира  писателя.  Примерный  план
характеристики художественного мира литературного произведения (на материале ранее
изученных произведений А. С. Пушкина. М. Ю. Лермонтова. Н. В. Гоголя.
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА  (обзор)
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Л. А. Андреев. Рассказ "Город".
Ф. К. Сологуб. Рассказ -Маленький человек".
В. В. Набоков. Рассказ "Рождество".
Обобщение сведений о традиционных темах,  образах и мотивах в русской литературе.
Гуманистический  пафос  произведений  русской  классики.  Проблемы  взаимоотношений
человека  и  социальной  среды,  судьбы  человека  и  его  частной  жизни.  Развитие  темы
"маленького" человека, в русской литературе XX века
Теория литературы. Традиция. Проблематика. Тематика.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос об особенностях проблематики (или тематики)
литературного произведения.
 ТРАДИЦИЯ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (обзор)
Д. Хармс. "Елизавета Бам".Тэффи. "Взамен политики".
A. Аверченко."Корибу". B. М. Шукшин."Ораторский приём".
Ф. А. Искандер."Кролики и удавы" (фрагменты).
Обобщение  сведении  о  традиции  смеховой культуры в  фольклоре  и  литературе  Виды
комического. Сатирический и несатирический комизм. Юмор и сатира. Ирония.Сарказм.
Теория литературы. Комическое. Сатира. Юмор. Ирония.
Развитие  речи.  Рецензия  на  одно  из  сатирических  или  юмористических  произведений
современного писателя.

Изучение  предметной  области  «Русский  язык  и  литература» -  языка  как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
включение   в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой   культуры,
воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как
государственному  языку  Российской  Федерации,  языку  межнационального  общения
народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам
отечественной  и  мировой  культуры;  формирование  причастности  к  национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение  активного  и   потенциального  словарного  запаса,  развитие  культуры
владения   русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,  о его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
1) умение    самостоятельно    определять
цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в

1)  осознание  значимости  чтения  и
изучения  литературы  для  своего
дальнейшего  развития;  формирование
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учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
2) самостоятельно  планировать  пути
достижения   целей,   в   том   числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия
в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;  умение   оценивать
правильность   выполнения  учебной
задачи,  собственные  возможности  ее
решения;
4) владение    основами    самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;
5) умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,   устанавливать   аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать   основания   и   критерии   для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и  делать
выводы;
6) умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки, символы, модели и
схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач;  умение
организовывать учебное сотрудничество и
совместную  деятельность  с  учителем   и
сверстниками;  работать  индивидуально и
в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и  учета интересов;
формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

потребности  в  систематическом  чтении
как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2)  понимание  литературы  как  одной  из
основных    национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа
познания жизни;
3)  обеспечение  культурной
самоидентификации, осознание
коммуникативно-  эстетических
возможностей  русского  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений
российской и мировой культуры;
4)  воспитание  квалифицированного
читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом, способного

аргументировать свое
мнение  и  оформлять  его  словесно  в
устных  и  письменных  высказываниях
разных  жанров,   создавать   развернутые
высказывания  аналитического   и
интерпретирующего   характера,
участвовать  в  обсуждении  прочитанного,
сознательно  планировать  свое  досуговое
чтение;
5)  развитие  способности  понимать
литературные  художественные
произведения,  отражающие   разные
этнокультурные  традиции;
6)  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий
литературного художественного текста от
научного,   делового,   публицистического
и   т.п. 
7)  формирование  умений  воспринимать,
анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать   прочитанное,
осознавать   художественную  картину
жизни,  отраженную  в  литературном
произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального   восприятия,   но   и
интеллектуального осмысления.
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7) умение    осознанно    использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации   для   выражения   своих
мыслей  и потребностей;  планирования  и
регуляции своей   деятельности;   владение
устной    и  письменной   речью,
монологической  контекстной речью;
8) формирование  и  развитие
компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);
9) формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.

Личностные результаты
1) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучаю- щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;
4) освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
5) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,   взрослыми  в  процессе  образовательной,   учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
6) формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
7) формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.3. Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 
(английский, немецкий)  (5-9 класс)

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
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  приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.

Язык   является   важнейшим   средством   общения,   без   которого   невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах    коммуникации (использование информационных
технологий)  требуют    повышения    коммуникативной    компетенции  школьников,
совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает статус предмета
«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть

сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики;

многоуровневостью с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности;

полифункциональностью может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях
знания.

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  -  носителя  данного  языка  и
средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,
полиязычного мира.

Главными целями изучения предмета «Иностранный (английский) язык» являются:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
речевая компетенция развитие коммуникативных умений в четырех основных видах

речевой  деятельности  (говорении,  аудировании, чтении,
письме);

языковая компетенция овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными
для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
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изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и иностранном языках;

Социокультурная/
межкультурная 
компетенция

приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная 
компетенция

 развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие
общих  и  специальных  учебных  умений,  универсальных
способов   деятельности;   ознакомление   с   доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий;

развитие личности 
учащихся

посредством  реализации  воспитательного  потенциала
иностранного языка;

формирование  у  
учащихся  потребности
изучения

иностранных  языков  и  овладения  ими  как  средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и
познания в современном мире;

формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности

как  составляющих  гражданской  идентичности  личности;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
лучшее осознание своей собственной культуры;

развитие стремления к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

осознание   
необходимости   вести 
здоровый образ жизни

путем  информирования  об  общественно  признанных
формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

Основная  школа  является  важным  звеном,  которое  соединяет  все  три  уровня
общего   образования:   начальный,   основной   и   средний.   Характеризуется   наличием
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в
основной   школе   у   них   расширился   кругозор   и   общее   представление   о   мире,
сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех
видах речевой деятельности,  а также общеучебные умения, необходимые для изучения
иностранного  языка  как  учебного  предмета;  накоплены  некоторые  знания  о правилах
речевого поведения на родном и иностранном языках.

476



На этом образовательном уровне совершенствуются приобретенные ранее знания,
навыки и умения,  увеличивается  объем используемых учащимися языковых и речевых
средств,  улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает
степень самостоятельности школьников и их творческой активности.

В  основной  школе  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности
учебного  процесса,  индивидуализации и дифференциации обучения,  большее значение
приобретает  освоение  современных  технологий  изучения  иностранного  языка,
формирование  учебно-исследовательских  умений,  осознание  места  и  роли  родного  и
иностранных  языков  в  целостном  поликультурном,  полиязычном  мире  как  средств
общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации.  Развитие  средствами
учебного  предмета  таких  качеств  личности,  как  гражданственность,  национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.
Личностными
результатами выпускников
основной  школы,
формируемыми при
изучении  предмета
«Иностранный  язык»,
являются:

 формирование  мотивации  изучения  иностранных
языков  и  стремление   к   самосовершенствованию   в
образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание   возможностей   самореализации
средствами  иностранного языка;

 стремление   к   совершенствованию   собственной
речевой культуры в целом;

 формирование   коммуникативной   компетенции   в
межкультурной и межэтнической коммуникации;

 развитие  таких  качеств,  как  воля,
целеустремленность,  креативность,  инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 формирование  общекультурной  и  этнической
идентичности  как  составляющих  гражданской
идентичности  личности;  стремление  к  лучшему
осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность
содействовать  ознакомлению  с  ней  представите-  лей
других  стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям
иной  культуры;  осознание  себя  гражданином  своей
страны и мира;

 готовность   отстаивать   национальные   и
общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные 
результаты изучения пред- 
мета «Иностранный язык» в 
основной школе 
проявляются в:

 развитии умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
 развитии  коммуникативной  компетенции,  включая
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные социальные роли;

 развитии  исследовательских  учебных  действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и
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фиксация информации;

 развитии  смыслового  чтения,  включая  умение
определять тему,  прогнозировать  содержание  текста
по  заголовку/по ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

 осуществлении   регулятивных   действий
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»
должны отражать:
1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального  самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и  совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора
и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)  создание  основы для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на  основе
самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к
использованию  иностранного  языка  как  средства  получения  информации,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
В  коммуникативной  сфере   (т.  е.  владении  иностранным  языком  как  средством
общения)
Речевая компетенция  в следующих видах речевой деятельности:
говорении:  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, вы-
сказывая  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема- тики
и усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

 сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей
стране и странах изучаемого языка;

 описывать события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;

аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
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одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ /
интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

чтении:  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей
преимущественно с пониманием основного содержания;
 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и
стилей с полным и точным пониманием и с использованием
различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного  перевода),  а  также  справочных
материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой / нужной / интересующей информации;  письменной
речи: заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением   формул   речевого   этикета,   принятых   в
стране/странах изучаемого языка;

 составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения;

 кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

применение

правил написания  
слов, изученных в 
основной школе

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков
иностранного  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в
словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей
предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

 распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений
изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-
клише речевого этикета);

 знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,
словосложения, конверсии);

 понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов
иностранного  языка,  синонимии,  антонимии  и  лексической
сочетаемости;

 распознавание  и  употребление  в  речи  основных
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морфологических   форм   и   синтаксических   конструкций
изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков  изученных
грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,
модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и
наречий, место- имений, числительных, предлогов);

 знание  основных  различий  систем  иностранного  и
русского/родного языков;

Социокультурная  
компетенция:

 знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;

 знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий
страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  распространенных
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомство с образцами художественной, публицистической и
научно-популярной литературы;

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);

 представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей
страны и стран изучаемого языка;

 понимание роли владения иностранными языками в
современном мире.

Компенсаторная
компетенция

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных за- мен, жестов,
мимики.

В познавательной
сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного
языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с раз- ной
глубиной понимания);

умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении
упражнений   и   составлении   собственных   высказываний   в
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пределах тематики основной школы;

готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и
совместную проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим
и  лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и
толковым  словарями,  мультимедийными  средствами);  владение
способами и приемами дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.

В   ценностно-
ориентационной 
сфере:

 представление о языке как средстве выражения чувств,
эмоций, основе культуры мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе  устного и
письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;

 представление о целостном полиязычном, поликультурном
мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;

 приобщение к ценностям мировой культуры как через
источники  информации на иностранном языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных  обменах,  туристических  поездках,  молодежных
форумах.

В эстетической 
сфере:

 владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и
эмоций на иностранном языке;
 стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного
творчества на иностранном языке и средствами иностранного
языка;

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения
современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

В трудовой 
сфере:

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической 
сфере:

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).

Предпрофильная подготовка начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе.
Она способствует выявлению   потенциальных склонностей, способностей, готовности к
выбору  дальнейшего  направления  своего  образования  и  к  определению  в  нем  места
иностранного  языка:  либо  в  качестве  одного  из  базовых  учебных  предметов,  либо  в
качестве  профильного.   Продолжается   развитие   иноязычной   коммуникативной
компетенции   в  единстве   всех   ее   составляющих:   языковой,   речевой,
социокультурной/межкультурной,  компенсаторной  и  учебно-познавательной
компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и
индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том
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числе  предлагаемых  в  рамках  предпрофильной  подготовки,  элективных  курсов,  так
называемых профессиональных проб.

Это  придает  обучению  ярко  выраженный  практико-ориентированный  характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций –
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной   жизни   для   решения   практических   задач   и   развития   творческого
потенциала.   Это  должно  дать  возможность  учащимся  основной  школы  достичь
общеевропейского  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции.
Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык
для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего
самообразования.

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета
«Английский  язык»  являются  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой
деятельности,  второй  –  языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  –
социокультурные знания и умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как  цели обучения:  речевой,
языковой, социокультурной.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой  результат  овладения  иностранным  языком  на  данном  этапе  обучения.
Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми
средствами,  а  также  навыками  оперирования  ими  в  процессе  говорения,  аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной
компетенции  неразрывно связано с социокультурными знаниями,  которые составляют
предмет  содержания  речи  и  обеспечивают  взаимопонимание  в
социокультурной/межкультурной  коммуникации.  Все  три  указанные  основные
содержательные  линии  взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них  нарушает  единство
учебного предмета «Иностранный язык».

Речевая компетенция
Предметное содержание
устной и письменной речи

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи
полностью  включает  темы,  предусмотренные
стандартом  по иностранным языкам. Ряд тем
рассматривается более подробно.
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер
общения в рамках следующей тематики:

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера,
профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. 
Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки.
Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ
жизни: посещение врача, спорт,  правильное  питание,
отказ  от  вредных  привычек. Характер и увлечения
друзей. Взаимоотношения с друзьями.

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия,
чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах,
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компьютер,  интернет).  Животные  на  воле  и  в  неволе.
Путешествия.

Школьное образование. Школьная  жизнь:  взаимоотношения  между  учителями
и учениками, между учащимися, правила поведения в
школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и
отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных
сверстников: типы школ,   учебные   предметы.
Каникулы.   Международные школьные обмены. Выбор
профессии. Роль английского и русского языков в
современном мире.

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе.
Транспорт. Достопримечательности родного города.
Средства коммуникации  (телефон,  компьютер).
Будущее  нашей  планеты: техногенные катастрофы,
научно-технический прогресс.

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна.

Географические и природные условия, погода,
население, столицы, денежные единицы, официальные
языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии и России

Достопримечательности
Лондона и Москвы.

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и
их вклад  в  мировую  культуру.  Мои  зарубежные
сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги
/сказки).

Социокультурная компетенция
К концу обучения в 7 
классе школьники 
смогут:

 составить представление о роли английского языка в
современном мире как средстве международного общения;
познакомиться  с  социокультурным  портретом
англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады,
Австралии, Новой Зеландии) и родной страны:
географические и при- родные  условия,  погода,
население,  столицы,  денежные единицы
(Великобритании,   США,   России),   некоторые
праздники (Christmas, New Year, Easter, StValentine's
Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного
образования;
 познакомиться  с  культурным  наследием
англоговорящих стран и России: всемирно известными
достопримечательностями   (Westminster   Abbey,   Big
Ben,   the   Houses   of Parliament, the

Tower of  London, Trafalgar Square),
 Buckingham Palace, Tower Bridge, StPaul's Cathedral,
MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's,
London's Parks  and  Gardens,  London  Zoo,  Whipsnade
Wild  Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из
жизни и с био- графиями известных людей в области
литературы, живо- писи, кино (Daniel Defoe, Mark
Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin
); с фактами из жизни знаме- нитых ученых,
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изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander
Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston
Churchill; Andrei Sakharov);

 познакомиться с некоторыми образцами национального
английского фольклора (стихами, сказками, детскими
рассказами);

 научиться представлять свою страну на английском
языке, сообщая сведения о ее национальных традициях,
географических и природных условиях, известных
ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь
зарубежным гостям, приехавшим в Россию
(представиться, познакомить сродным городом / селом /
районом).

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
К концу обучения в 7 
классе  учащиеся  
должны  овладеть  
следующими  умения- 
ми и навыками:

пользоваться  такими  приемами  мыслительной
деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез;
передавать  количественные,  пространственные  и
временные  представления  изученными  средствами
английского языка;

разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь
приемами образного мышления;

работать в различных режимах: в индивидуальном,
парном, групповом;

осуществлять самоконтроль с помощью специального
блока проверочных заданий учебника (Progress Check);

Языковая компетенция
Графика и орфография Школьники учатся:
произносительная  
сторона речи

 применять правила чтения и орфографии на основе
усвоенного на первой ступени и нового лексического
материала, изучаемого в 5-7 классах;

 адекватно произносить и  различать  на слух  все звуки
английского языка; соблюдать ударение в слове и фразе;
соблюдать правильную интонацию в повелительных,
утверди- тельных,  вопросительных  (общий,  специальный,
альтернативный  и  разделительный  вопросы)  и
восклицательных предложениях.

Лексическая сторона 
речи

 К концу обучения в 7 классе продуктивный
лексический минимум  составляет  900 лексических
единиц, характеризующих отобранные предметы речи.
 Данный минимум включает лексику, усвоенную на
первой ступени, а также новые слова и речевые клише,
новые значения известных учащимся многозначных слов
(например, kind - добрый; разновидность).
 Рецептивный  лексический  словарь  учащихся,
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оканчивающих 7 класс, несколько превышает
продуктивный лексический минимум

Учащиеся должны
овладеть следующими

словообразовательными
средствами для создания и
расширения
потенциального словаря:
аффиксацией: Суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-

or), - tion / -sion, -merit, -ity, -ance / -ence, -ing;
префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-,
im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an,
-ing; префиксами и суффиксамиглаголов: un-, re-, mis-,
dis-, -ize (-ise), -en;

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;

конверсией:  прилагательными,  образованными  от  глаголов:
toclean  ~ acleanroom;
 прилагательными, образованными от существительных:
cold -coldweather;

Словосложениями  типа:  прилагательное + существительное: blackboard;

 прилагательное + прилагательное: well-known, good-
looking.

Грамматическая сторона речи
Школьники учатся 
употреблять в речи:

артикли: определенный и нулевой артикли с
названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек,
каналов, горных цепей и вершин, государств, городов,
улиц и площадей; с названиями национальностей и языков;
исторических досто- примечательностей; с именами
собственными; существительные  в  функции
прилагательного  (например, teenagefashion, artgallery);
глаголы в действительном залоге в Present Continuous,
Pre- sent Perfect; глаголы в пассивном залоге в Present,
Past, Fu- ture   Simple;   эквиваленты   модальных   глаголов
(haveto, should); некоторые фразовые глаголы (например,
take care of, look for); конструкцию to be going to для
выражения бу- дущего действия; конструкцию there is /
there are в Past Sim- ple;

причастия I и II дляобразования Present Continuous Active
и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive;

местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной
форме (mine,yours, hers, etc), возвратные местоимения (my-
self, yourself, etc), местоимения one / ones для замены ранее
упомянутого существительного;

наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия,
совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high);
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наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / nearly;
степени  сравнения  наречий,  включая  исключения;  место
наречия в предложении;

числительные:   большие   количественные   числительные
(100-100,000,000), даты;

союзы: or,  if,  that,  because,  since,  unless,  than,  so;
союзныеслова:  who,  which,  that,  whose,  what,  where,  how,
why;

междометия: Oh! Well!

предлоги места,  времени,  направления;  предлоги,
употребля- емые в PassiveVoice (by, with);

простые   распространенные   предложения  с
несколькими
обстоятельствами, следу определенном порядке:
Shemettheboysin Londonlastyear.

Специальные вопросы с How (How long / far / high / many /
much / old / ...?): How safe is travelling by boat this time of the
year?

Альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by
underground?

Разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future
Simple; Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at
the lesson, wasn't she?

They  have  never  been  to  the  USA,  have  they?
восклицательные   предложения   для   выражения   эмоций:
Whatanicegirl! How wonderful!

Некоторые формы безличных предложений:  It  usually
takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing.
Сложноподчиненные предложения с придаточными:
определительными с союзными словами who / that / which:
Have you seen the boy who I that won the competition? This is
the computer which / that I'd like to have.

дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the
way out;

реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather
is fine, we'll go for a walk without pets;

причины с союзом because: I learn English because I want to
study abroad;

глагольные конструкции типа:  verb +  doing smth  (enjoy,
like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her
little daughters enjoy dancing. Stop talking! Be / look / feel +
adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is
upset because he can't get along with his mum.
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Учащиеся   должны   
распознавать по 
формальным
признакам и понимать
значение:

 слов, словосочетаний с формами на –ing без различения
их функций (герундий, причастие настоящего времени,
отгла- гольное существительное) — эквивалента
модального гла- гола сап — to be a bleto; конструкциитипа
verb + object + infinitive (want, wish, ex- pect + smb + to do
smth):

 They expect Alice to answer five questions. Do you want us
to take part in the competition?
Предложений типа:

 The little girl seems to be a wonderful dancer.

 Условных предложений нереального характера
(Conditional  II):  If  I  were  a  teacher,  I  wouldn't  allow  my
students to call each other names.

При   успешном  усвоении  программы  по  английскому  языку  у  учащихся  будут
сформированы  базовые  умения,  обеспечивающие  возможность  дальнейшего  изучения
языков, с установкой на билингвинизм. Результатом усвоения курса «Английского языка»
является:
 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма  и  выражения  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычных компетентности;

 Формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции:
расширение и систематизация  знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

 Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

 Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня владения изучаемых иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширить свои
знания в других предметных областях.

Метапредметные
результаты

Предметные результаты

развитие  умения
планировать свое речевое
и неречевое поведение;

развитие
коммуникативной
компетенции,  включая
умение
взаимодействовать  с
окружающими,  выполняя
разные социальные роли;

Речевая компетенция вречевой деятельности:
Говорении:
начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные
виды  диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,
соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
пере- спрашивая, уточняя;

расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника  согласием/отказом  в  пределах  изученной
тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического  матери-
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развитие
исследовательских
учебных  действий,
включая навыки работы с
информацией:  поиск  и
выделение  нужной  ин-
формации,  обобщение  и
фиксация информации;

развитие  смыслового
чтения,  включая  умение
определять  тему,
прогнозировать
содержание  текста  по
заголовку/по  ключевым
словам,  выделять
основную мысль, главные
факты,  опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов;

осуществление
регулятивных  действий
самонаблюдения,
самоконтроля,
самооценки  в  процессе
коммуникативной
деятельности  на
иностранном языке.

ала;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах
и планах на будущее;

сообщать краткие сведения о своем городе/селе,  о своей
стране и странах изучаемого языка;

описывать  события/явления,  передавать  основное
содержание,  основную  мысль  прочитанного  или
услышанного,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному/услышанному,  давать  краткую
характеристику персонажей;
 Аудировании:

воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  речь
учителя, одноклассников;

воспринимать  на  слух и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,
относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую   догадку,   контекст   краткие   несложные
аутентичные   прагматические   аудио-   и   видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
Чтении:

читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей
преимущественно    с    пониманием    основного
содержания; читать несложные аутентичные тексты разных
жанров  и  стилей  с  полным  и  точным  пониманием  и  с
использованием  различных  приемов  смысловой
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного
перевода),  а  также  справочных   материалов;   уметь
оценивать   полученную   информацию,  выражать  свое
мнение;

читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации; 
Письменной речи:

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец
с   употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в
стране/странах изучаемого языка;

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного
сообщения;  кратко  излагать  результаты  проектной
деятельности.
Языковая   компетенция  (владение   языковыми
средствами):

применение  правил  написания  слов,  изученных  в
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основной школе;

адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех
звуков  иностранного  языка;  соблюдение  правильного
ударения в словах и фразах;

соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей
предложений   различных   коммуникативных   типов
(утверди-  тельное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное);  правильное  членение  предложений  на
смысловые группы; распознавание и употребление в речи
основных значений изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

знание   основных   способов   словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии);

понимание и использование явлений многозначности слов
иностранного   языка,   синонимии,   антонимии   и
лексической сочетаемости;

распознавание  и  употребление  в  речи  основных
морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций
изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков
изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

знание  основных   различий  систем  иностранного  и
русского/родного языков.

Личностные результаты
формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами иностранногоязыка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;

стремление   к   лучшему   осознанию   культуры   своего   народа   и   готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином
своей страны и мира;

готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история. История Древнего мира. (5-9 класс)

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались
и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.

В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит важнейшим ресурсом социально-экономического,  политического и культурного
развития  общества  и  его  граждан.  Начало  XXI в.  характеризуется  динамизмом
социальных  процессов  в  стране  и  мире,  широкими  информационными  контактами  в
постиндустриальном  обществе,  глобализацией  в  различных  сферах  жизни,  частым  и
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др.
Все это порождает  новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь
идет  о  способностях  выпускников  школы  ориентироваться  в  потоке  социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни,  полученные  в  школе  знания  и  приобретенные  умения;  продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде.

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную   картину   социального,   нравственного,   созидательного,
коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о
человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая
эти  представления  в  соответствии  с  общей  линией  времени,  движения  и  развития,
учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным  вкладом  данного  учебного  предмета  в  образование  и  развитие
личности  является  историзм  как  принцип  познания  и  мышления,  предполагающий
осознание  принадлежности  общественных  явлений  к  тому  или  иному  времени,
неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия
человека  и  общества.  Изучение  истории  предусматривает  соотнесение  прошлого  и
настоящего.  При  этом  возникают  ситуации  диалога  времен,  культур,  образа  мысли,
мотивов поведения, нравственно-этических систем.
Главными целями изучения предмета «История» являются:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с
различными источниками исторической информации;

формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,   участия   в   межкультурном   взаимодействии,   толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.
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Историческое  образование  на  уровне  основного  общего  образования  играет
важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации  учащихся,
приобщения  их  к  национальным  и  мировым  культурным  традициям,  интеграции  в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие,  эмоционально окрашенные образы
различных  исторических  эпох,  складывается  представление  о  выдающиеся  деятелях  и
ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте  человечества  и
историческом  пути  российского  народа  важны  и  для  понимания  современных
общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся  информационном
пространстве.

Курс  истории   является  частью  концентрической  системы  исторического
образования.  Стандарт основного общего образования не предполагает  преподавание в
начальной  школе  какого-либо  отдельного  курса  или  учебного  модуля  по  истории.
Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса
«Окружающий мир» - как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических
событий;  картин  быта,  труда,  традиций  людей  в  разные  исторические  времена».  В
требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников  начальной  школы  закреплено  лишь
умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым,
изучение  исторического  материала  в  курсе  «Окружающий  мир»  не  позволяет  решить
комплексные  задачи  пропедевтического  образования.  С  учетом  этого,  примерная
программа  исторического  образования  на  ступени  основного  общего  образования
предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их
значимость  в историческом процессе,  в развитии мировой культуры. Исходя из задачи
курса  -  формировать  историческое  мышление  -  дается  представление  об  общем  и
особенном  при  характеристике  древних  обществ,  а  так  же  представление  о  том,  чем
Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и
дидактической  традицией  программа  предусматривает  знакомство  с  образцами
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Соотношение  содержания  исторического  образования  на  уровнях  основного  и
среднего  общего  образования  определяется  с  учетом  принципа  преемственности
исторического образования и специфики каждого из  этих уровней. Изучая историю на
уровне  основного  общего  образования  учащиеся  приобретают  исторические  знания,
приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох,  знакомятся  с  основными  способами  исторического  анализа.  Отбор  учебного
материала  отражает  необходимость  изучения  наиболее  ярких  и  значимых  событий
прошлого,  характеризующих  специфику  различных  эпох,  культур,  исторически
сложившихся  социальных  систем.  Изучение  истории  на  уровне   общего  образования
позволяет  систематизировать  знания  учащихся  об  историческом  пути  и  опыте
человечества,  составить  представление  о  различных  моделях  изучения  исторического
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При
этом как на уровне основного общего образования,  так  и в  старших классах изучение
истории должно быть ориентировано на личностное развитие учащихся,  использование
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потенциала   исторической   науки   для   социализации   подростков,  формирования  их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Личностными
результатами
выпускников основной
школы, формируемыми
при  изучении  предмета
«История»,  являются:

 понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение
к культуре своего и других народов, толерантность;

 осознание  своей идентичности  как  гражданина  страны,
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной
и региональной общности;

 формирование   у  учащихся  ярких,  эмоционально
окрашенных образов исторических эпох;

 складывание  представлений  о  выдающихся  деятелях  и
ключевых событиях прошлого;

 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей
современного общества, уважение прав и свобод человека.

Метапредметные
результаты изучения
предмета  «История» в
основной школе
проявляются в:

способности  сознательно  организовывать  и
регулировать свою деятельность: учебную, игровую,
общественную; владении умениями работать с учебной
информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой план); способности  решать
познавательные,  творческие  задачи, представлять
результаты  своей  деятельности  в  различных формах
(сообщение, презентация, проект);

готовности к сотрудничеству, групповой, коллективной
работе,  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия  в школе и социальном окружении.

Предметные
результаты выпускников

основной
школы  состоят  в
следующем:

формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,
социальной,  культурной  самоидентификации  личности
обучающегося,  осмысление им опыта российской истории
как  части  мировой  истории,  усвоение  базовых
национальных  ценностей  современного  российского
общества: гуманистических и демократических ценностей,
идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разных культур;

овладение    базовыми   историческими   знаниями,    а
также  представлениями  о  закономерностях  развития
человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной,  экономической,   политической,   научной   и
культурной   сферах;  приобретение  опыта  историко-
культурного,  цивилизованного  подхода  к  оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;

формирование  умений  применения  исторических  знаний
для  осмысления  сущности  современных  общественных
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явлений,  жизни   в   современном   поликультурном,
полиэтническом  и многоконфессиональном мире;

формирование   важнейших   культурно-исторических
ориентиров    для    гражданской,    этнонациональной,
социальной,  культурной  самоидентификации  личности,
миропонимания  и  познания  современного  общества  на
основе  изучения  исторического  опыта  России  и
человечества;

 развитие умений искать,  анализировать,  сопоставлять и
оценивать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и
настоящего,  способностей  определять  и  аргументировать
свое  отношение  к  ней;  воспитание   уважения   к
историческому   наследию   народов  России;   восприятие
традиций   исторического  диалога,  сложившихся  в
поликультурном,  полиэтническом  и
многоконфессиональном Российском государстве.

Предпрофильная   подготовка   способствует   выявлению   потенциальных
склонностей,  способностей  учащихся,  готовности  к  выбору  дальнейшего  направления
своего образования и к определению в нем места предмета «История»: либо в качестве
одного  из  базовых  учебных  предметов,  либо  в  качестве  профильного.  Еще  большее
значение  приобретают  принципы  дифференциации  и  индивидуализации  обучения.
Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках
предпрофильной  подготовки,  элективных  курсов,  так  называемых  профессиональных
проб.

Это  придает  обучению  ярко  выраженный  практико-ориентированный  характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций –
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных
исторических  эпох,  существовавших  в  их  рамках  цивилизаций,  государств  и  др.,
прослеживаются линии взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,
раскрывается  значение исторического и культурного наследия прошлого.  Данный курс
играет  важную  роль  в  осознании  школьниками  исторической  обусловленности
многообразия окружающего их мира,  создает  предпосылки для понимания и уважения
ими  других  людей  и  культур.  Основу  курса  составляют  следующие  содержательные
линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика.
3. Историческое движение:

эволюция  трудовой   деятельности  людей,  развитие   техники;  изменение  характера
экономических отношений;

формирование и развитие человеческих общностей;
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образование  и  развитие  государств,  их  исторические  формы  и  типы;  эволюция  и
механизмы смены власти;

история  познания  человеком  окружающего  мира  и  себя  в  мире;  становление
религиозных   учений  и  мировоззренческих  систем;   научного  знания,  духовной  и
художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;

развитие  отношений  между  народами,  государствами,  цивилизациями  (соседство,
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.

Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику:

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;

их потребностей, интересов, мотивов действий;

восприятия мира, ценностей.

История России
Древняя и средневековая Русь

Что изучает история 
Отечества

История России - часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона - часть
истории России. Источники по российской истории.

Древнейшие   народы
на территории России

Появление  и  расселение  человека  на  территории  России.
Условия  жизни,  занятия,  социальная  организация
земледельческих и кочевых племен. Верования древних
людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и
государствами.

Образование
Древнерусского
государства:

предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев - центры
древнерусской государственности. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их
внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и
значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.

Социально-
экономический и

политический
строй

Древней Руси.

Земельные отношения. Свободное и зависимое население.
Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.
Русская  Правда.  Политика  Ярослава  Мудрого  и
Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.

Древнерусская
культура.

Былинный эпос. Возникновение письменности.
Летописание. Литература (слово, житие, поучение,
хождение). Деревянное и каменное зодчество.
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы.
Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни
разных слоев населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII вв.
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Политическая
раздробленность:

причины   и   последствия.   Крупнейшие   самостоятельные
центры Руси, особенности их географического, социально-
политического и культурного развития. Идея единства
русских земель в памятниках культуры.

Русь   в   системе   
международных  
связей  и  
отношений:

между  Востоком  и  Западом.  Монгольские  завоевания  в
Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке.
Нашествие  монголов  на  Северо-Западную  Русь.
Героическая оборона  русских  городов.  Походы
монгольских  войск  на Юго-Западную Русь и страны
Центральной Европы. Значение противостояния Руси
монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения
Новгорода с западными соседями. Борьба   Руси  против
экспансии  с  Запада.  Александр  Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище.

Русь и Золотая Орда Зависимость  русских  земель  от  Орды  и  ее  последствия.
Борьба населения русских земель против ордынского
владычества.

Русь и Литва Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура  Руси  в  
30-е  гг. XII-XIII вв.

Летописание.   Каменное   строительство   (храмы,   города-
крепости)  в  русских  землях.  Развитие  местных
художественных школ и складывание общерусского
художественного стиля.

Московская Русь в XIV-XVвв.
Причины и основные
этапы объединения
русских   земель.

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение
Москвы.  Московские  князья  и  их  политика.  Княжеская
власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.
Куликовская битва, ее значение.

Русь при преемниках
Дмитрия Донского.

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.
Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги.
Образование русской, украинской и белорусской народностей.

Завершение
объединения
русских земель.

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III.
Образование единого Русского государства и его значение.
Становление самодержавия. Судебник 1497 г.

Экономическое  и
социальное  развитие
Руси  в  XIV- XV вв.

Система землевладения. Структура русского средневекового
общества. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания феодально-
крепостнической системы.

Религия и церковь в
средневековой Руси.

Роль  православной  церкви  в  собирании  русских  земель,
укреплении  великокняжеской  власти,  развитии  культуры.
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.
«Москва - Третий Рим».

Культура и быт Руси
в XIV- XV вв.

Начало формирования великорусской культуры.
Летописание. Важнейшие памятники литературы
(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения).
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Развитие зодчества  (Московский  Кремль,  монастырские
комплексы- крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А.
Рублев).

Московское государство в XVI в.
Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие.

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 
значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, 
по следствия.

Внешняя  политика  и
международные  
связи  Московского 
царства в XVIв.

Расширение территории государства, его
многонациональный характер. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири.
Ливонская война, ее итоги и последствия.

Россия в конце XVIв. Учреждение   патриаршества.   Дальнейшее   закрепощение
крестьян.

Культура и быт 
Московской Руси в 
XVI в.

Устное  народное  творчество.  Просвещение.  Книгопечатание
(И.  Федоров).  Публицистика.  Исторические  повести.
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт,
нравы, обычаи. «Домострой».

Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Царствование Б.
Годунова.

Смута:   причины,   участники,   последствия.   Самозванцы.
Восстание под предводительством И. Болотникова.
Освободительная  борьба  против  интервентов.
Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и
возрождение российской государственности. Ополчение К.
Минина и Д. Пожарского.  Освобождение  Москвы.  Начало
царствования династии Романовых.

Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.

Россия в XVIIв.
Правление первых
Романовых.

Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г.
Оформление сословного строя. Права и обязанности
основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.

Экономические

последствия Смуты

Новые   явления   в   экономике   страны:   рост   товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства,
возникновение  мануфактур.  Развитие  торговли,  начало
формирования всероссийского рынка.

Народы России в XVII
в.

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.

Народные движения
в XVII в.:

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина.

Власть и церковь. Реформы патриарха  Никона. Церковный раскол.  Протопоп
Аввакум.

Внешняя  политика
России в XVIIв.

Взаимоотношения с соседними  государствами и народами.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение
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к России Левобережной  Украины и Киева.  Отношения
России с Крымским ханством и Османской империей.

Культура  и  быт
России  в XVIIв.

Традиции  и  новые  веяния,  усиление  светского  характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры
(сатирические повести, автобиографические повести), новые
герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и
па мятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных
сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские,
крестьяне, старообрядцы).

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.
Необходимость   и
предпосылки
преобразований.

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое
посольство.

Россия в первой четверти XVIII в.
Преобразования
Петра I.

Реорганизация армии. Реформы государственного управления
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.).
Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение
абсолютизма. Церковная реформа; упразднение
патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам
Петра I; дело царевича Алексея.

Политика
протекционизма
и меркантилизма.

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.

Социальные движения
в

первой четверти XVIII
в.

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные
выступления.

Внешняя политика
России в первой
четверти XVIII в.

Северная война: причины, основные события, итоги.
Прусский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.

Нововведения в
культуре.

Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук.
Развитие техники; А. Нартов.

Литература и
искусство.

Архитектура   и   изобразительное   искусство   (Д. Трезини, В.
В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском
быту.
Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые перевороты:
причины, сущность,

по-
следствия

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.
Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).

Российская империя в 1762—1801 гг.
Правление Екатерины
II.

Политика просвещённого абсолютизма: основные
направления, мероприятия, значение. Развитие
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промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост
помещичьего землевладения.  Усиление  крепостничества.
Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение.
Основные  сословия  российского  общества,  их  положение.
Золотой  век  российского  дворянства.  Жалованные  грамоты
дворянству и городам. Развитие общественной мысли.

Российская империя 
в конце XVIIIв.

Внутренняя и внешняя политика Павла I.

Россия в европейской
и мировой  политике 
во  второй половине 
XVIII в.

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Дей-
ствия  вооружённых  сил  России  в  Италии  и  Швейцарии.
Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).

Культура  и  быт  
России  во второй 
половине XVIIIв.

Просвещение. Становление отечественной науки;
М. В. Ломоносов.

Исследовательские
эксп

экспедиции (В. 
Беринг, С.П. 
Крашенинников).

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов).
Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели  (В. К.
Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И.
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки (стили и течения, художники и их произведения).
Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской
империи.

Российская империя в первой четверти XIXв.
Территория. 
Население.

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных
хлебопашцах.  Меры  по  развитию  системы  образования.
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного
совета. Причины свёртывания либеральных реформ.

Россия   в   
международных 
отношениях начала 
XIX в.

Основные цели и направления внешней политики. Участие
России  в  антифранцузских  коалициях.  Тильзитский  мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к России
Финляндии.

Отечественная  война
1812 г.

Планы   сторон,   основные   этапы   и   сражения   войны.
Патриотический  подъем  народа.  Герои  войны  (М. И.
Кутузов,   П. И. Багратион,  Н. Н. Раевский,  Д. В. Давыдов  и
др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную
мысль  и  национальное самосознание. Народная память  о
войне 1812 г.

Заграничный поход 
русской армии 1813-
1814 гг.

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в
европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.
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Изменение 
внутриполитического 
курса Александра I в 
1816-1825 гг.

Основные итоги внутренней политики Александра I.

Движение 
декабристов:

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская
правда»  П. И. Пестеля.  Северное  общество;  Конституция Н.
М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-
Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение
движения декабристов.
Российская империя в 1825-1855 гг.

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного
аппарата. Кодификация законов

Социально-
экономическое 
развитие России во 
второй четверти XIX 
в.

Крестьянский  вопрос.  Реформа  управления
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные
последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Общественное  
движение  в 1830-
1850-е гг.

Охранительное  направление.  Теория  официальной
народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная
мысль. Славянофилы  (И. С.  и  К. С. Аксаковы,  И. В.  и  П.
В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и
др.). Революционно-социалистические течения(А. И.
Герцен,
Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.

Внешняя  политика  
России во второй 
четверти XIX в.:

европейская политика, восточный вопрос. Крымская война
1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения.
Героизм  защитников  Севастополя   (В. А. Корнилов,  П.  С.
Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.

Народы   России   и   
национальная  
политика  
самодержавия  в  
первой  половине 
XIX в.

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.

Культура  России  в  
первой половине 
XIXв.

Развитие  науки  и  техники  (Н. И. Лобачевский,  Н. И.
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические
экспедиции,  их  участники.  Образование:  расширение  сети
школ и университетов. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М.
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Ю. Лермонтов,
Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной
школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники
(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин).
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Вклад российской культуры первой половины
XIXв. в мировую культуру.

Российская империя во второй половине XIX в.
Великие реформы

1860-
1870-х гг.

Необходимость и предпосылки реформ. Император
Александр II и его окружение. Либералы, радикалы,
консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги
и следствия реформ 1860-1870-х гг.

Национальные
движения  и
национальная
политика   в 1860-
1870-е гг.

Социально-экономическое  развитие  пореформенной  Рос-
сии. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
Развитие торговли  и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества.
Положение основных слоев населения России.

Общественное
движение  в России
в  последней  трети
XIX в.

Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной   мысли.   Народническое   движение:
идеология (М. А. Бакунин,  П. Л. Лавров,  П. Н. Ткачев),
организации, тактика. Кризис революционного народничества.
Зарождение  российской  социалдемократии.  Начало  рабочего
движения.

Внутренняя политика
самодержавия в 1881-
1890-е гг.

Начало царствования Александра III. Изменения в сферах
государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экономической жизни
страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю.
Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная
политика.

Внешняя  политика
России во второй
половине XIX в.

Европейская  политика.  Русско-турецкая  война  1877-1878
гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение  Средней  Азии.  Политика  России  на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца
XIX в.

Культура России во
второй половине XIX
в.

Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и
технику  (А. Г. Столетов,  Д. И. Менделеев,  И. М. Сеченов).
Развитие образования. Расширение издательского дела.
Демократизация  культуры.  Литература  и  искусство:
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классицизм и реализм. Общественное звучание литературы
(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание
его роли  в  общественной  жизни.  Живопись:  академизм,
реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и
достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский,
Могучая кучка). Место российской культуры в мировой
культуре XIX в.

Изменения в
условиях жизни
населения городов.

Развитие  связи  и  городского  транспорта.  Досуг  горожан.
Жизнь деревни.

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация  и  основные  этапы  отечественной  истории 
XX- начала XXI в.
Российская империя в начале XX в.

Задачи  и
особенности
модернизации
страны.

Динамика  промышленного  развития.  Роль  государства  в
экономике России. Монополистический капитализм.
Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения.

Политическое
развитие
России в начале XX в.

Император Николай II, его политические воззрения.
Консервативно-охранительная  политика.  Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX  в. и
опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.

Русско-японская война
1904-1905 гг.:

планы  сторон,  основные  сражения.  Портсмутский  мир.
Воздействие   войны  на   общественную   и   политическую
жизнь страны.

Общественное
движение  в России в
начале XX в.

Либералы  и  консерваторы.  Возникновение
социалистических  организаций  и  партий:  их  цели,
тактика,  лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин,
Ю. О. Мартов).

Первая российская
революция (1905-
1907 гг.):

причины, характер, участники, основные события. Реформа
политической  системы.  Становление  российского
парламентаризма. Формирование либеральных и
консервативных политических партий, их программные
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И.
Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и
значение революции.

Правительственная

грамма П. А.
Столыпина.

Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и
значение.

Культура  России  в Открытия российских ученых в науке и технике. Русская
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начале XX в. философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного
века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир
искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское  искусство  (С. В. Рахманинов,  Ф. И.
Шаляпин). Русский  балет.  «Русские  сезоны» C. П. Дягилева.
Первые шаги   российского   кинематографа.   Российская
культура начала XX в. - составная часть мировой культуры.

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 занятия первобытных
людей.  Представления  об  окружающем  мире,  верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы:
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к
соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение
древнейших цивилизаций.

Древний мир
Понятие и
хронология.

Карта Древнего мира.

Древний Восток
Древние
цивилизации
Месопотамии.

Условия жизни и  занятия населения. Города-государства.
Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы
Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,
легендарные памятники города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования
египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность.
Храмы и пирамиды.

Восточное
Средиземноморье в
древности.

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие
ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина:
расселение  евреев,  Израильское  царство.  Занятия
населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания  ассирийцев,  культурные  сокровища  Ниневии,
гибель  империи.  Персидская  держава:  военные  походы,
управление империей.

Древняя Индия. Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-
государства.  Общественное  устройство,  варны.  Религиозные
верования,  легенды  и  сказания.  Возникновение  буддизма.
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Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия  жизни  и  хозяйственная  деятельность  населения.

Создание  объединенного  государства.  Империи  Цинь  и
Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.
Великий  шёлковый  путь.  Религиозно-философские учения
(конфуцианство).  Научные  знания  и  изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена.

Античный мир:
Понятие. Карта античного мира.

Древняя Греция:
Население Древней
Греции:

условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древ-
них греков. Сказания о богах и героях.

Греческие   города-
государства:

политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесел. Великая греческая колонизация.
Афины: утверждение  демократии.  Законы  Солона,  реформы
Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание.
Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.

Культура Древней
Греции.

Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские  завоевания.  Держава  Александра
Македонского  и  ее  распад.  Эллинистические  государства
Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Население Древней
Италии:

условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.

Завоевание Римом
Италии.

Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы
Гракхов. Рабство в Древнем Риме.

От республики к
империи.

Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:
территория,  управление. Возникновение и  распространение
христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
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империи.
Культура Древнего
Рима.

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.

История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.

Раннее Средневековье
Начало
Средневековья.

Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.

Народы  Европы  в
раннее
Средневековье.

Франки: расселение, занятия, общественное устройство.
Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий.
Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:
общественный строй, завоевания. Ранние славянские
государства.  Складывание  феодальных  отношений  в
странах Европы.  Христианизация  Европы.  Светские
правители  и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская
империя в IV- XI вв.:

территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть
императора и церковь. Внешняя политика Византии:
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.

Арабы в VI-ХI вв.: расселение,  занятия.  Возникновение  и  распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и
распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое
европейское
общество.

Аграрное  производство.  Феодальное  землевладение.
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный
статус, образ жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.

Города  -  центры
ремесла, торговли,
культуры.

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление.
Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и
духовенство.

Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы:
цели,  участники,  результаты.  Духовно-рыцарские  ордены.
Ереси:  причины  возникновения  и  распространения.
Преследование еретиков.

Государства Европы
в ХП- XV вв.

Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная  монархия.  Образование
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централизованных государств в Англии, Франции.
Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-
XV вв. Реконкиста  и  образование  централизованных
государств  на Пиренейском полуострове. Итальянские
республики в XII- XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных
противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).
Гуситское движение в Чехии.

Византийская
империя
и  славянские
государства   в ХП-
XV вв.

Экспансия турок-османов и падение Византии.

Культура
средневековой
Европы.

Представления средневекового человека о мире. Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и
университеты. Сословный характер культуры.
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
художественной культуре. Развитие знаний о природе и
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.

Страны Востока в Средние века.
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение

покорённых  народов.  Монгольская  держава:
общественный строй монгольских племён, завоевания
Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными
территория- ми. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение
мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
Государства доколумбовой Америки.

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.

Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце ХV- начале ХVПв.
Великие
географические
открытия:

предпосылки,  участники,  результаты.  Политические,
экономические и культурные последствия географических
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и
социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII
в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные Англия,  Франция,  монархия  Габсбургов  в  XVI-  начале
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монархии. XVII  в.: внутреннее развитие и внешняя политика.
Образование национальных государств в Европе.

Начало Реформации;
М.

Лютер.

Развитие Реформации и  Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба
католической церкви против реформационного движения.
Религиозные войны.

Нидерландская
революция:

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.

Международные
отношения в раннее
Новое время.

Военные   конфликты   между   европейскими   державами.
Османская  экспансия.  Тридцатилетняя  война;
Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII – ХVIII вв.
Английская
революция
XVII в.:

причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в
ХVII-ХVIII вв.: начало промышленного переворота,
развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Век Просвещения: развитие естественных наук,
французские просветители  XVIII  в.  Война
североамериканских  колоний  за независимость. Образование
Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».

Французская
революция
ХVIII в.:

причины, участники. Начало и основные этапы революции.
Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные   документы.   Революционные   войны.
Итоги и значение революции.

Европейская
культура XVI- XVIII
вв.

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение
новой картины мира; выдающиеся 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 вв. Европейские конфликты
и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI-XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,

начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.
Империя  Цин  в  Китае.  Образование  централизованного
государства и установление сёгуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.

Империя Наполеона
Франции:

внутренняя  и  внешняя политика.  Наполеоновские  войны.
Падение   империи.   Венский   конгресс;   Ш. М. Талейран.
Священный союз.

Развитие Промышленный переворот, его особенности в странах
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индустриального
общества.

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей; социалисты-
утописты.  Выступления  рабочих.  Политическое  развитие
европейских  стран в 1815-1849 гг.:  социальные и
национальные  движения,  реформы  и  революции.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в
Викторианскую эпоху:

«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя
политика, расширение колониальной империи. Франция -  от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и
внешняя  политика,  франко-германская  война,  колониальные
войны.  Образование  единого  государства  в  Италии; К.
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств,
провозглашение  Германской  империи;  О.  Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединённые  Штаты
Америки  во  второй
половине ХIХ в.:

экономика,  социальные  отношения,  политическая  жизнь.
Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в.

Завершение
промышленного
переворота.

Индустриализация.  Монополистический  капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском
хозяйстве.  Развитие  транспорта  и  средств  связи.  Миграция
из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных
групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее
движение и профсоюзы. Образование социалистических
партий; идеологи и руководители социалистического
движения.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:

распад  державы  Великих  Моголов,  установление
британского колониального господства, освободительные
восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны,
«Опиумные войны», движение тайпинов. Япония:
внутренняя и внешняя  политика  сёгуната  Токугава,
преобразования  эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное
общество.

Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств.

Народы Африки в Новое время
Колониальные
империи.

Колониальные порядки и традиционные общественные от-
ношения. Выступления против колонизаторов.
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Развитие культуры в XIXв.
Научные открытия и
технические
изобретения.

Распространение образования. Секуляризация и
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни
людей. Стили художественной  культуры:  классицизм,
романтизм,  реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.

Внешнеполитические
интересы великих
держав и политика
союзов   в   Европе.
Восточный вопрос.

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и
новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за
передел мира. Формирование военно-политических блоков
великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:

формирование   мировоззренческой,   ценностно-смысловой   сферы   обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;

владение   экономическим   мышлением,   обеспечивающим  понимание   взаимосвязи
между  природными,  социальными,  экономическими  и  политическими  явлениями,  их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание совей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области  социальных
отношений.

При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и  воспитания
личности обучающихся является приоритетной.

При  успешном усвоении программы по истории у учащихся будут сформированы
базовые  умения,  обеспечивающие  возможность  дальнейшего  изучения  предмета,  на
профильном уровне. В результате изучения истории будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать

 формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации
личности   обучающегося, осмысление
им опыта российской истории как части
мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного
российского  общества:  гуманистических
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наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 умение  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

владение   основами   самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в
учебной   и познавательной
деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,   устанавливать   аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать   основания   и   критерии   для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и  делать
выводы;

умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки,  символы, модели
и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования
позиций  и   учета  интересов;
формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

умение    осознанно    использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации   для   выражения   своих
мыслей  и потребностей;

и демократических  ценностей,  идей
мира  и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;

 овладение базовыми историческими
знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития
человеческого общества с древности  до
наших  дней  в  социальной,
экономической,  политической,  научной
и культурной   сферах;   

 приобретение   опыта историко-
культурного, цивилизованного подхода к
оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;

 формирование умений применения
исторических  знаний  для  осмысления
сущности современных общественных
явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;

 формирование важнейших культурно-
исторических  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,
социальной,  культурной
самоидентификации   личности,
миропонимания   и   познания
современного   общества  на   основе
изучения  исторического  опыта России и
человечества;

 развитие умений искать, анализировать,
сопоставлять   и   оценивать
содержащуюся  в различных  источниках
информацию   о   событиях  и  явлениях
прошлого  и  настоящего,  способностей
определять   и   аргументировать  свое
отношение к ней;

 воспитание уважения к историческому
наследию  народов  России;  восприятие
традиций  исторического  диалога,
сложившихся   в   поликультурном,
полиэтническом  и
многоконфессиональном   Российском
государстве.
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формирование  и  развитие
компетентности в  области  использования
информационно-  коммуникационных

технологий (ИКТ-компетенции);

Личностные результаты

ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

сформировано  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

сформировано осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

освоены социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

сформирована  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

усвоены  правила  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

2.2.2.5. Обществознание (6-9 класс)

«Обществознание»  – учебный предмет в основной школе,  фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология),  а  также  философии.  Такая  комплексная  научная  база  учебного  предмета
«Обществознание»,  многоаспектность  изучения  его  предмета  –  общественной  жизни  –
обусловливают интегративный  характер  обществознания,  который  сохраняется  и  в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной
школе  опирается  на  пропедевтическую  обществоведческую  подготовку  учащихся  в
начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина
раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста.
Наиболее  сложные  аспекты  общественного  развития  рассматриваются  в   курсе  по
обществознанию в старших классах.
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Главные   цели изучения предмета «Обществознание»  заключаются в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:

воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом
возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой
культуры,    становлению  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

 формированию у  учащихся  целостной  картины  общества,  адекватной  современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового  возраста;  освоению  учащимися  тех  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и  правового
государства;

формированию  у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно- бытовой сфере; для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Кроме  того,  учебный  предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  призван
помогать  предпрофильному самоопределению школьников.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс  знаний,  отражающих основные объекты изучения:  общество  и  его  основные
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие   в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного  предмета  обществознания  является  опыт    познавательной  и  практической
деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными  источниками  социальной
информации;  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном
процессе и социальной практике.
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Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,   связанных между
собой этапов. Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе   необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе.

Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает  процесс  социализации,  но  и  способствует  предпрофильной  подготовке
учащихся.  На  втором  этапе  последовательность  изучения  учебного  материала
определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся.

На  каждом  из  этапов   реализуются  межпредметные  связи  с  курсом  истории  и
другими учебными дисциплинами.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.
Личностными
результатами
выпускников  
основной школы,
формируемыми  при
изучении
предмета
«Обществознание»,
являются:

 мотивированность и направленность на активное и
созидательное участие в будущем в общественной и
государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в
развитии различных сторон жизни общества, в
благополучии и процветании своей страны;

 ценностные ориентиры, основанные на идеях
патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; на стремлении к укреплению исторически
сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на
убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями.

Метапредметные
результаты изучения
предмета
«Обществознание»  в
основной  школе
проявляются в:

 умении  сознательно организовывать  свою
познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
 умении объяснять явления и процессы социальной
действительности с научных, социально-философских
позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;

 способности анализировать реальные социальные
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках  реализуемых  основных
социальных  ролей (производитель, потребитель);

 овладении   различными   видами   публичных
выступлений (высказывания,  монолог,  дискуссия)  и

512



следовании  этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические
задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:

 использование  элементов  причинно-следственного
анализа;  исследование  несложных  реальных  связей  и
зависимостей;  определение  сущностных  характеристик
изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме
в адаптированных источниках различного типа;

 перевод информации из одной знаковой системы в другую
(из  текста  в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст),
выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации;

 объяснение  изученных  положений  на  конкретных
примерах;  оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,
черт своей личности с учетом мнения других людей, в том
числе  для  корректировки  собственного  поведения  в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни
этических и правовых норм, экологических требований;

 определение  собственного  отношения  к  явлениям
современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания
программы по обществознанию являются:
В познавательной
сфере:

 относительно целостное представление об обществе и о
человеке, о сферах и областях общественной  жизни,
механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного
обществознания наук: социологии, экономической теории,
по- литологии, культурологии, правоведения  этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с
их позиций явления социальной действительности;

 знания, умения и ценностные установки, необходимые
для сознательного выполнения старшими подростками
основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;

 умения находить нужную социальную информацию в
различных источниках; адекватно ее воспринимать,
применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить  их с
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собственными  знаниями); давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;

В ценностно-
мотивационной сфере:

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности
человека, места ценностей в мотивационной структуре
личности, их значения в жизни человека и развитии
общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий,
норм и правил, понимание их роли как решающих
регуляторов общественной жизни, умение применять эти
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной
жизни;

  приверженность гуманистическим и демократическим
ценностям, патриотизму и гражданственности;

В эстетической сфере:  понимание специфики познания мира средствами
искусства в соотнесении с другими способами познания;

 понимание роли искусства в становлении личности и в
жизни общества;

В трудовой сфере:  знание особенностей труда как одного из основных
видов деятельности человека; основных требований
трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для
личности и для общества;

В  коммуникативной
сфере:

 знание   определяющих   признаков  коммуникативной
деятельности в сравнении с другими видами деятельности;

 знание новых возможностей для коммуникации в
современном обществе, умение использовать современные
средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;

 понимание языка массовой социально-политической
коммуникации,  позволяющее  осознанно  воспринимать
соответствующую информацию;

  умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;

 понимание  значения  коммуникации  в  межличностном
общении;  умение взаимодействовать в ходе выполнения
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,
аргументировать собственную точку зрения;

 знакомство с отдельными приемами и техниками
преодоления конфликтов.
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В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого,
как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность
построения  курса.  Образовательно-воспитательные  цели  данного  учебного  предмета
могут  быть  достигнуты  с  использованием  различных  моделей  построения  содержания
курса для основной школы.

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для
основной  школы,  обусловлена,  помимо  учета  общих  принципов  отбора  содержания  и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса
на  этом  этапе  обучения.  При  распределении  тем  примерной  программы  по
обществознанию  в  основной  школе  следует  иметь  в  виду,  что  каждый  класс
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то
же  время  как  звено  в  развертывании   целостной  и   относительно  завершенной,  т.е.
охватывающей  все  основные элементы, социальной картины мира.

Начинать  изучение  содержания  примерной  программы  по  обществознанию  как
самостоятельного  учебного  предмета  целесообразно,  как  показывает  опыт,  с  того,  что
наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и
ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует
уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5
классе.

Следующая  логическая  ступень  –  формирование  у  учащихся  пока  первичных
представлений  об обществе  как  динамически  развивающейся  целостности.  Важнейшей
частью  этой  картины  выступают  элементарные  знания  о  российском  обществе:  о  его
устройстве,  конституционных  основах,  об  особенностях  развития  в  начале  XXI в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических
чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.

Центральной темой в содержании курса по обществознанию   в 7 классе выступают
моральные  и  правовые  нормы  как  регуляторы  общественной  жизни.  Переход  к  их
рассмотрению  логически  оправдан:  ученики  уже  осознали  упорядоченность
общественной  жизни.  Пришло  время  разобраться  в  некоторых  ключевых  механизмах,
обеспечивающих этот порядок.  Задача  изучения содержания примерной программы по
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с
набором  основных  социальных  норм,  правил  различного  характера  и  механизмом  их
действий,  она  предполагает  воспитание  уважения  к  ним.  Важно подвести  учащихся  к
выводу  о  необходимости  руководствоваться  установленными   нормами  и  правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть
социально  приемлемые  способы  поведения  в  них,  дать  опыт  оценки  собственного
поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики,
политики,  социальных  отношений,  культуры  –  происходит  в  8-9  классах.  При  этом
элементы  теоретических  знаний  сочетаются  с  рассмотрением  реальных  явлений  и
процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе
развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания
курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на
информационном  и практическом уровнях  основных социальных ролей  в  пределах  их
дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества.
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При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом
классе  необходимо  опираться  на  знания  учащихся  по  смежным  учебным  предметам,
прежде  всего  истории.  Межпредметные  связи  позволяют включать  в  учебный процесс
исторические  факты,  литературные  образы  и,  что  особенно  важно,  обобщения,
сформулированные  при  изучении  тем  различных  учебных  дисциплин,  которое  может
проходить  одновременно  с  изучением  обществознания  или  опережать  его.  В  свою
очередь,  обществоведческая  подготовка  учащихся  5-9  классов  вносит  свой  вклад  в
формируемые  у  учащихся  при  изучении  других  учебных  предметов  знания  и
представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а
также в выработку универсальных учебных действий.

Изучение  содержания  курса  по  обществознанию  в  основной  школе  должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью  детских  общественных  организаций,  реальной  жизнью  школьного
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Содержание учебного предмета, курса
Социальная сущность личности

Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы  и  потребности.  Самооценка.

Здоровый  образ жизни. Безопасность
жизни.

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды
деятельности. Люди с ограниченными
возможностями и особыми потребностями.

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление
человека:

как  усваиваются  социальные  нормы.
Социальные  «параметры личности».

Положение  личности  в  обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.

Возраст  человека  и  социальные
отношения.

Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный
пол».

Различия в поведении мальчиков и
девочек.

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности?

Гражданско-правовое положение
личности  в  обществе.

Юные граждане России: какие права
человек получает от рождения.

Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и

традиции.  Забота  и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа
сверстников.

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и
пути их разрешения.

Современное общество
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Общество - большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии

общества. Основные типы обществ.
Общественный прогресс. Сферы
общественной жизни, их взаимосвязь.

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика.

Социальные различия в обществе: причины  их  возникновения  и
проявления.  Социальные общности и
группы.

Государственная власть, ее роль в управлении общественной
жизнью.

Из  чего  складывается  духовная
культура общества.

Духовные богатства общества: создание,
сохранение, распространение, усвоение.

Общество, в котором мы живем
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного

развития.  Современные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь.

Глобальные  проблемы  со- временности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.

Ресурсы и возможности
развития нашей страны:

какие задачи стоят перед отечественной
экономикой.

Основы   конституционного строя
Российской  Федерации.

Государственное  устройство  нашей
страны,  многонациональный  состав  ее
населения.  Что  значит  сегодня  быть
гражданином своего Отечества.

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств
мира.

Социальные нормы
Регулирование поведения людей в обществе

Социальные  нормы  и  правила
общественной жизни.

Общественные традиции и обычаи.

Общественное   сознание   и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила

нравственности. Моральные нормы и
моральный выбор. Нравственные чувства
и само- контроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека.

Право, его роль в жизни человека,
общества и государства.

Основные  признаки  права.  Нормы
права.  Понятие  прав, свобод и
обязанностей.

Дееспособность и правоспособность
человека.

Правоотношения, субъекты права.

Конституция Российской Основной закон государства.
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Федерации - Конституция Российской Федерации о
правах и свободах человека и гражданина.

Личные (гражданские) права, социально-экономические  и  культурные
права,  политические права и свободы
российских граждан.
Как защищаются права человека в России.

Конституционные обязанности
российского  гражданина.

Обязанность  платить  налоги.
Обязанность  бережно  относиться к
природным богатствам. Защита Отечества
- долг и обязанность.

Основы российского законодательства
Гражданские  правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное

разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.

Защита прав и интересов детей,
оставшихся без родителей.

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность
работника и работодателя.  Особенности
положения  несовершеннолетних   в
трудовых правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность

несовершеннолетних.
Правоохранительные   органы. Судебная система.

Экономика и социальные отношения
Мир экономики

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность
экономического развития.

Современное производство. Факторы производства. Новые
технологии и их возможности.
Предприятия и их современные формы.

Типы   экономических   систем. Собственность и ее формы.
Рыночное регулирование
экономики:

возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики.

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль  государства  в  рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие  профессии  востребованы  на

рынке  труда  в  начале XXI в. Причины
безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости.
Особенности  экономического  развития
России.

Человек в экономических отношениях
Основные   участники   экономики - производители и потребители. Роль

человеческого фактора в развитии
экономики.
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Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая   этика.
Заработная   плата.   Предприниматель.
Этика предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное
потребление.
Права потребителя.

Мир социальных отношений
Социальная неоднородность
общества:

причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп.
Многообразие социальных общностей и
групп в обществе.

Изменения социальной  структуры
общества с переходом  в
постиндустриальное общество.

Влияние экономики на социальный
состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и
«равенство». Средний класс и его место в
современном обществе.

Основные социальные  группы
современного  российского общества.

Социальная политика Российского
государства.

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России.
Понятие толерантности.

Политика. Культура
Политическая жизнь общества

Власть. Властные отношения. Политика.
Внутренняя и внешняя политика.

Сущность государства. Суверенитет.  Государственное
управление.  Формы  государства.
Функции государства.

Наше государство - Российская  Федерация.  Государственное
устройство  России. Гражданство
Российской Федерации.

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы.

Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.

Гражданское общество и правовое
государство. Местное самоуправление.

Органы  власти  Российской Федерации. Органы  законодательной  власти.  Органы
исполнительной власти.
Правоохранительные органы. Судебная
система.

Межгосударственные отношения. Международные политические
организации.

Войны и вооружённые конфликты. Национальная  безопасность.  Сепаратизм.
Международно  - правовая защита жертв

519



вооруженных конфликтов.
Глобализация и ее противоречия.

Человек и политика. Политические события и судьбы людей.
Гражданская активность. Патриотизм.

Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация  и  способы  ее
распространения.

Средства массовой информации.
Интернет.

Культура,  ее  многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур
как черта современного  мира.

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство.
Возрождение религиозной жизни в нашей
стране.

Человек в меняющемся обществе
Можно  ли  предвидеть  будущее? Как приспособиться к быстрым

переменам? Непрерывное образование.
Образование  и  карьера.  Мир
современных профессий. Образ жизни и
здоровье. Мода и спорт. Будущее
создается молодыми.

При   успешном  усвоении  программы  по  обществознанию  у  учащихся  будут
сформированы  базовые  умения,  обеспечивающие  возможность  дальнейшего  изучения
предмета,  на  профильном  уровне.  В  результате  изучения  обществознания  (включая
экономику и право) ученик должен:

знать/понимать уметь
 социальные свойства человека,
его взаимодействие  с  другими
людьми;

 сущность  общества  как  формы
совместной деятельности людей;

 характерные  черты  и  признаки
основных сфер жизни общества;

 содержание   и   значение
социальных   норм,  регулирующих
общественные отношения;

описывать основные социальные объекты,
выделяя их существенные признаки;  чело-  века
как  социально-деятельное  существо; основные
социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об
обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;

объяснять   взаимосвязи   изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер
общественной   жизни,   гражданина   и
государства);

приводить  примеры  социальных  объектов
определенного  типа,  социальных  отношений;
ситуаций,  регулируемых  различными  видами
социальных    норм;    деятельности  людей  в
различных сферах;

оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения
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социальных   норм,   экономической
рациональности;

решать  в  рамках  изученного  материала
познавательные  и  практические  задачи,
отражающие  типичные  ситуации  в  различных
сферах  деятельности  человека;  осуществлять
поиск   социальной   информации  по  заданной
теме  из  различных  ее  носителей  (материалов
СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников);  различать  в  социальной
информации факты и мнения;

самостоятельно  составлять  простейшие
виды  правовых  документов  (заявления,
доверенности);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 полноценного  выполнения  типичных  для  подростка  социальных  ролей;  общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей;

 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей;

 первичного  анализа  и  использования  социальной  информации;  сознательного
неприятия антиобщественного поведения.

Метапредметные результаты Предметные результаты
должны отражать:

умение  самостоятельно  определять  цели
деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;
использовать  все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и
реализации    планов    деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать  позиции  других
участников   деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; 

владение навыками  познавательной,
учебно- исследовательской   и   проектной

должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе
как целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных
сфер и институтов;

 владение   базовым   понятийным
аппаратом социальных наук;

 владение    умениями    выявлять
причинно-  следственные,
функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;

 сформированность  представлений  об
основных  тенденциях  и  возможных
перспективах  развития   мирового
сообщества  в  глобальном мире;

 сформированность  представлений  о
методах познания социальных явлений и
процессов; владение умениями применять
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деятельности,  навыками   разрешения
проблем;   способность   и  готовность   к
самостоятельному  поиску  методов
решения   практических   задач,
применению   различных  методов
познания;

готовность  и  способность  к
самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая
умение   ориентироваться   в   различных
источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать
информацию,  получаемую  из различных
источников;

умение  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  –  ИКТ)  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,   правовых   и
этических   норм,  норм  информационной
безопасности;

умение   определять   назначение   и
функции   различных  социальных
институтов;

умение   самостоятельно   оценивать   и
принимать  решения,  определяющие
стратегию  поведения,  с  учетом
гражданских  и  нравственных  ценностей;
владение языковыми средствами;

 умение ясно,  логично и точно излагать
свою  точку  зрения,  использовать
адекватные языковые средства;

 владение   навыками   познавательной
рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их
результатов  и  оснований,  границ  своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.

полученные  знания  в  повседневной
жизни,  прогнозировать  последствия
принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания
социальной  информации,  умений  поиска
информации  в   источниках  различного
типа  для   реконструкции   недостающих
звеньев с целью  объяснения  и  оценки
разнообразных   явлений   и   процессов
общественного развития.

 сформированность  мировоззренческой,
ценностно-смысловой  сферы
обучающихся,  российской  гражданской
идентичности,  поликультурности,
толерантности,приверженности
ценностям,  закреплённым  Конституцией
Российской Федерации; 

 понимание   роли   России   в
многообразном,  быстро  меняющемся
глобальном мире; 

 сформированность   навыков
критического  мышления,  анализа  и
синтеза,  умений  оценивать   и
сопоставлять   методы   исследования,
характерные  для  общественных  наук;
формирование  целостного  восприятия
всего  спектра   природных,
экономических,  социальных реалий;

 сформированность  умений  обобщать,
анализировать  и  оценивать  информацию:
теории,  концепции,  факты,  имеющие
отношение  к  общественному развитию и
роли личности  в нем, с целью проверки
гипотез   и  интерпретации  данных
различных источников;

 владение  знаниями  о  многообразии
взглядов  и  теорий  по  тематике
общественных наук.

Личностные результаты
должны отражать:

российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
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чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб,  флаг,  гимн);  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образователь  ной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;

сформированность   экологического   мышления,   понимания   влияния   социально-
экономических  процессов    на    состояние    природной   и    социальной   среды;
приобретение   опыта   эколого- направленной деятельности;

ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

2.2.2.6. География  (5-9 класс)

Рабочая программа по географии составлена на основе:
 фундаментального ядра содержания общего образования;
 требований  к  результатам  освоения основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте общего образования второго поколения;
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 примерной  программы  основного  общего  образования  по  географии  как
инвариантной (обязательной)  части учебного курса;
 программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 программы духовно - нравственного развития и воспитания личности.

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов
учебной  деятельности обучающихся.

Вклад   географии  как  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего
образования  трудно   переоценить.   География   -   предмет,   содержание   которого
одновременно  охватывает  в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и
гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает
формирование у обучающихся:
 комплексного   представления   о   географической   среде   как   среде   обитания
(жизненном пространстве)  человечества  на  основе  их  ознакомления  с  особенностями
жизни  и  хозяйства людей в разных географических условиях;

 целостного  восприятия  мира  в  виде  взаимосвязанной  иерархии  природно  –
общественных  территориальных  систем,  формирующихся  и  развивающихся    по
определенным законам;

 умений  ориентироваться  в  пространстве  на  основе  специфических  географических
средств (план,  карта),  а  также  использовать  географические  знания  для  организации
своей жизнедеятельности;

 умений организации собственной жизни всоответствии  с гуманистическими  эколо-
гическими,   демократическими    и  другими  принципами  как  основными  ценностями
географии;

 предпрофильной ориентации.
Главными целями изучения предмета «География» являются:

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

 формирование  целостного  географического  обзора  планеты  Земля  на  разных  его
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона);

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических факторов;

 познание основных природных, социально - экономических, экологических, геополи-
тических процессов и закономерностей,  происходящих вгеографическом  пространстве
России в мире;

 формирование   системы   интеллектуальных,   практических, универсальных учебных,
оценочных,   коммуникативных   умений,   обеспечивающих   безопасное,   социально   и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

 формирование   общечеловеческих ценностей,    связанных    с    пониманием
значимости  географического  пространства  для  человека,  с  заботой  о  сохранении
окружающей среды для жизни на Земле;

 формирование    опыта    жизнедеятельности    через    усвоенных    человечеством
научные общекультурные  достижения  (карта,  космические  снимки,  путешествия,

наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению,
освоению и сохранению географического пространства;
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 формирование   опыта   ориентирования   в   географическом   пространстве   с
помощью различных    способов    (план,    карта,    приборы,    объекты   природы),
обеспечивающих реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов;

 формирование  опыта  творческой   деятельности  по  реализации  познавательных,
социально-  коммуникативных   потребностей    на    основе   создания    собственных
географических  продуктов  (схемы,  проекты,  карты,  компьютерные  программы,
презентации);

 понимание  закономерностей  размещения  населенияи  территориальной организации
хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами,
зависимости   проблем   адаптации   и   здоровья   человека   от   географических   условий
проживания;

 всестороннее  изучение  географии  России,  включая    различные  виды  ее
географического  положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,  особенности
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных,
социально-экономических  процессах    и    явлениях,    их    пространственной
дифференциации,    понимание    истоков,  сущности  и  путей  решения  проблем  для
устойчивого развития страны;

 выработка   у   обучающихся   понимания   общественной   потребности   в
географических  знаниях,  а  также,  формирование  у  них  отношения  к  географии  как
возможной области  будущей практической деятельности.

В основу программы положен принцип личностно-деятельного подхода в обучении.
Определены   методические    условия    формирования    основных   географических
понятий   на   основе дополнения содержания федерального компонента региональным
материалом.

География  в  основной   школе  формирует у обучающихся  систему  комплексных
социально  ориентированных  знаний  о  Земле   как  о  планете  людей,  об  основных
закономерностях  развития  природы,   о   размещении   населения   и   хозяйства,   об
особенностях   и   о   динамике   главных  природных,  экологических,  социально-
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  последовательно  от
общего  к  частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных связей. В
основу  положено  взаимодействия  научного,  гуманитарного,  аксиологического,
культурологического, личностно- деятельностного,  историко-проблемного,  компетент-
ностного подходов, основанных на  взаимосвязи  глобальной,  региональной  и
краеведческой составляющих.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие   познавательных  и   коммуникативных   качеств   личности.
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и
умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определение
понятиям, структурировать материал.
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Обучающиеся   включаются   в   коммуникативную   учебную   деятельность,   где
преобладают  такие  ее  виды,  как  умение  полно  и  точно  выражать  свои  мысли,
аргументировать  свою  точку  зрения,  работать  в  сотрудничестве  (паре  и  группе),
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.

Учебное  содержание  курса  география  сконструировано  по  блокам,  в  которых
комплексно изучаются:

• с 5 по 7 класс – география планеты;
• с 8 по 9 класс – география России.
Содержание   курса  географии   для  5-6   классов  нацелено  на  формирование  у

обучающихся знаний о неоднородностей   и целостности Земли как планеты людей, о
составе,  строении и свойствах  оболочек  Земли,  о  влиянии  природы  на  жизнь  и
хозяйство   людей;   топографо   –  картографических  знаний  и  умений,  позволяющих
осознавать,  что  план  и  карта  –  выдающихся  произведения  человеческой  мысли,
обеспечивающие  ориентацию  в  географическом  пространстве;  знаний  о  Земле  как  о
планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг
Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах.

Содержание  для  7 класса  способствует  углублению  знаний  обучающихся  о
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний
страноведческого  характера:  о  природе  материков  и  океанов,  их  крупных  регионов  и
стран,  о  людях,  их  населяю-  щих,  о  культуре,  традициях,  особенностях  их  жизни  и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

Учебный материал для 8-9 классов посвящен изучению России, его содержание –
центральное   в   системе   географического   образования,   выполняющее,   наряду   с
обучающей  и воспитывающей, и идеологическую роль.

Главная  цель  – формирование географического  образа  своей Родины во всем его
многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы,
населения, хозяйства.

В 8 классе дается общий обзор в 9 классе изучаются географические районы.
В соответствии с  учебным планом курсу  географии на  уровне основного общего

образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  включающий  определенные
географические сведения, являющийся пропедевтическим курсом к курсу географии.

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих
географических   закономерностей,   теорий,   законов,  гипотез   в   старшей   школе.
Содержание   курса   в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе
непрерывного  географического  образования  и  является  основой  для  последующих
уровней и профильной дифференциации.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.
Личностными
результатами
выпускников   основной
школы,  формируемыми при
изучении  предмета
«География», являются:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и    настоящее
многонационального народа России;

формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню   развития
науки  и  общественной практики, а также социальному,
культурному,  языковому  и  духовному  многообразие
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современного мира;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору с учетом познавательных интересов;

формирование   познавательной   и   информационной
культуры,  в  том  числе  развитие  навыков
самостоятельной   работы  с  учебными  пособиями,
книгами,  доступными  инструментами  и  техническими
средствами информационных технологий; формирование
ценности   здорового   и   безопасного   образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровья людей;

формирование   толерантности   как   нормы
сознательного   и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,   мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции;

освоение  социальных  норм  и  правил  поведения  в
группах,  и  в  сообществах,  заданных  инструментами
социализации  соответственно  возрастному  статусу
обучающихся;  формирование  основ  социально  -
критического  мышления;  формирование
коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно  -  исследовательской,
творческой и других видах деятельности; формирование
основ  экологического  сознания  на  основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде;

осознание   важности   семьи  в   жизни   человека   и
общества,  принятие  ценностей  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей
семьи;

развитие   эстетического   сознания   через   освоение
художественного  наследия  народов  мира  и  России,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные
результаты   изучения
предмета  «География»  в
основной  школе
проявляются в:

 умении   самостоятельно   определять   цели   своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые
задачи в учебе и познавательной деятельности;

 овладении  навыками самостоятельного приобретения
новых знаний, организации учебной деятельности, поиск
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средств ее осуществления;

 умении планировать пути достижения целей на основе
самостоятельного  анализа  условий  и  средств  их
достижения,  выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный
способ,  осуществлять  познавательную   рефлексию   в
отношении   действий   по   решению  учебных  и
познавательных задач;

 умении  организовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
со сверстниками,   определять   общие   цели,   способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;

 формировании  и  развитии  учебной  и
общепользовательской  компетентности    в    области
использования    технических  средств  ИКТ  как
инструментальной основы развития коммуникативных  и
познавательных  универсальных  учебных действий;

 формировании   умений   рационально   использовать
широко  распространенные  инструменты  и  технические
средства ин- формационных технологий;

 умении   извлекать   информацию   из   различных
источников, умение  свободно  пользоваться  справочной
литературой,  в том числе и на электронных носителях,
соблюдать  нормы  информационной  избирательности,
этики;

 умении  на  практике  пользоваться  основными
логическими  приемами,  методами  наблюдения,
моделирование,  объяснения,  решение  проблем,
прогнозирования;

 умении работать в группе - эффективно сотрудничать
и взаимодействовать на основе координации различных
позиций при выработке  общего решения  в совместной
деятельности,  слушать  партнера,  формулировать  и
аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать
свою  позицию  и  координировать  ее  с  позицией
партнеров, продуктивно разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех их участников, поиска и
оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов;

 формирование  умений  ставить  вопросы,  выдвигать
гипотезу  и  обосновывать  ее,  давать  определение
понятиям,  классифицировать,   структурировать
материал,   строить   логическое  рассуждение,
устанавливать  причинно-следственные  связи,
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аргументировать собственную позицию, формулировать
выводы,  делать  умозаключения,  выполнять
познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе
проектные;

 формирование осознанной адекватной  и критической
оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно
оценивать  свои  действия  и  действие  одноклассников,
аргументированно  обосновывать   правильность   или
ошибочность   результата  и  способа  действия,  реально
оценивать  свои  возможности  достижения  цели
определенной сложности;  умении организовывать свою
жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о  здоровом
образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,
ценностях  бытия,  культуры  и  социального
взаимодействия.

Предметными
результатами   выпускников
основной школы являются:

 формирование   представлений   о   географической
науке,   ее  роли  в  освоении  планеты  человеком,
географических  знаниях  как  компоненте  научной
картины  мира,  их  необходимости  для  решения
современных  практических задач  человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования; 

 формирование  первичных  навыков  использования
территориального  подхода как  основы географического
мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном  и  быстро  изменяющемся  мире  и
адекватной ориентации в нем; 

 формирование  умений  и  навыков    использования
разнообразных  географических  знаний  в  повседневной
жизни для объяснения и  оценки  различных  явлений  и
процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания; 

 овладение    элементарными    практическими
умениями   использования приборов и инструментов для
определения  количественных   и   качественных
характеристик   компонентов  географической  среды,  в
том числе ее экологических параметров;

 овладение  основами  картографической  грамотности
и  использования  географической карты как  одного  из
«языков» международного общения;

 овладение  основными  навыками  нахождения,
использования  и  презентации  географической
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информации;

 формирование  представлений  и  основополагающих
теоретических  знаний о  целостности  и неоднородности
Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
об  основных  этапах  ее  географического  освоения,
особенностях  природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических
проблемах на разных материках и в отдельных странах;

 создание  основы  для  формирования  интереса  к
дальнейшему  расширению  и   углублению
географических  знаний  и  выбора  географии  как
профильного  предмета  на  ступени  среднего  общего
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.

Содержание учебного предмета, курса
География

Источники географической информации.
Развитие  географических
знаний о Земле

Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия.
Современный этап научных географических
исследований.

Глобус Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы.
Определение направлений на глобусе. Градусная
сетка. Географические координаты, их определение.
Способы изображения земной поверхности.

План местности Ориентирование и способы ориентирования на
местности. Компас.   Азимут.   Измерение
расстояний   и   определение направлений на
местности и плане. Способы изображения рельефа
земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану.
Составление простейшего плана местности.

Географическая  карта  -
особый источник
информации

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная
сетка. Ориентирование и измерение расстояний по
карте. Чтение карты, определение местоположения
географических объектов, абсолютных высот.
Разнообразие карт.

Географические   методы
изучения окружающей
среды

Наблюдение.  Описательные  и  сравнительные
методы.  Использование  инструментов  и  приборов.
Картографический метод.  Моделирование  как  метод
изучения географических объектов и процессов.

Природа Земли и человек.
Земля  -  планета  Солнечной 
системы

Земля - планета Солнечной системы. Форма, размеры
и движения Земли, их географические следствия.
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Неравномерное распределение  солнечного  света  и
тепла  на  поверхности Земли. Пояса освещённости.
Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь
людей.

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.
Внутреннее строение Земли, методы его изучения.

Земная кора и литосфера Горные породы и полезные ископаемые. Состав
земной коры, ее строение под материками и
океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры.
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в
районах распространения землетрясений и
вулканизма,  обеспечение  безопасности  населения.
Внешние процессы, изменяющие земную
поверхность.

Рельеф Земли Зависимость крупнейших форм рельефа от строения
земной коры.  Неоднородность  земной  поверхности
как  следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы
рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и
равнин по высоте. Описание рельефа территории по
карте.

Человек и литосфера Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах
и на равнинах. Воздействие   хозяйственной
деятельности   на   литосферу. Преобразование
рельефа, антропогенные формы рельефа.

Атмосфера - воздушная оболочка Земли.
Атмосфера Состав атмосферы, ее структура. Значение

атмосферы для жизни на Земле. Нагревание
атмосферы, температура воздуха, распределение
тепла на Земле. Суточные и годовые колебания
температуры воздуха. Средние температуры.
Изменение температуры с высотой.

Влага в атмосфере Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные
осадки, их виды, условия образования.
Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность
человека.

Атмосферное давление,
ветры

Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные
ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их
формирования и свойства.

Погода и климат Элементы  погоды, способы их  измерения,
метеорологические приборы и инструменты.
Наблюдения за погодой. Измерения элементов
погоды с помощью приборов. Построение графиков
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изменения температуры и облачности, розы ветров;
выделение преобладающих типов погоды за период
наблюдения.  Решение  практических  задач  на
определение изменений  температуры  и  давления
воздуха  с  высотой, влажности воздуха. Чтение карт
погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические
пояса.

Человек и атмосфера Стихийные явления в атмосфере, их характеристика
и правила  обеспечения  личной  безопасности.  Пути
сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека к климатическим  условиям  местности.
Особенности  жизни  в  экстремальных
климатических условиях.

Гидросфера - водная оболочка Земли.
Вода на Земле Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны Части Мирового океана. Методы изучения морских

глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение
воды в Океане. Использование карт  для
определения географического положения морей и
океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании
климатов Земли. Минеральные и органические
ресурсы Океана, их значение и хозяйственное
использование. Морской транспорт, порты, каналы.
Источники загрязнения вод Океана, меры по
сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши Реки Земли - их общие черты и различия. Речная
система. Питание и режим рек. Озера,
водохранилища, болота. Использование карт для
определения географического положения водных
объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных  бассейнов,  направления  течения  рек.
Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.

Происхождение   и   виды
подземных вод

Возможности  их  использования  человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата,
характера поверхности, особенностей горных пород.
Минеральные воды.

Ледники  -  главные
аккумуляторы  пресной  воды
на Земле

Покровные и горные ледники, многолетняя
мерзлота: географическое  распространение,
воздействие  на  хозяйственную деятельность.

Человек и гидросфера Источники пресной воды на Земле. Проблемы,
связанные с ограниченными запасами пресной воды
на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
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Биосфера
Биосфера Земли Разнообразие растительного и животного мира

Земли. Особенности распространения живых
организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов  природы.
Приспособление  живых  организмов  к среде
обитания. Биологический круговорот. Роль
биосферы. Широтная зональность и высотная
поясность в растительном и животном мире.
Влияние человека на биосферу. Охрана
растительного и животного мира Земли. Наблюдения
за растительностью и животным миром как способ
определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное 
образование

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие
почв. Главные факторы (условия) почвообразования,
основные зональные типы почв. Плодородие почв,
пути его повышения. Роль человека  и  его
хозяйственной  деятельности  в сохранении  и
улучшении почв.

Географическая  оболочка Земли
Географическая  оболочка
Земли

Строение, свойства и закономерности
географической оболочки, взаимосвязи между ее
составными частями. Территориальные комплексы:
природные, природно-антропогенные.
Географическая  оболочка  -  крупнейший
природный  комплекс Земли. Широтная зональность
и высотная поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия
компонентов природы и хозяйственной деятельности
человека  в  разных   природных   зонах.
Географическая  оболочка  как окружающая человека
среда.
Население Земли.

Заселение человеком Земли.
Расы.

Основные пути расселения древнего человека. Расы.
Внешние признаки людей различных рас. Анализ
различных источников информации с целью
выявления регионов проживания представителей
различных рас.

Численность населения
Земли,   ее   изменение   во
времени

Современная численность населения мира.
Изменение численности населения во времени.
Методы определения численности  населения,
переписи  населения.  Различные  прогнозы
изменения численности населения Земли.

Факторы,   влияющие   на
рост   численности   населения

Рождаемость, смертность, естественный прирост
населения, их количественные различия и
географические особенности. Влияние величины
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естественного прироста на средний возраст
населения стран и продолжительность жизни.
Миграции.

Размещение людей на
Земле

Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения  и  ее  изменение  со  временем.
Карта  плотности населения. Неравномерность
размещения населения мира.

Факторы,   влияющие   на
размещение населения

Хозяйственная  деятельность  людей  в  разных
природных условиях. Адаптация человека к
природным условиям: их влияние на внешний
облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира Народ. Языковые семьи. География народов и
языков. Карта народов мира. Мировые и
национальные религии, их география.

Хозяйственная деятель-
ность людей

Понятие о современном хозяйстве, его составе.
Основные виды хозяйственной деятельности людей,
их география.

Городское и сельское
население

Города  и  сельские  поселения.  Соотношение
городского  и сельского населения мира.
Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и
политической жизни людей. Функции городов.
Крупные го- рода. Городские агломерации.

Материки, океаны и страны.
Современный  облик  Земли:
планетарные  географические
закономерности

Материки и океаны на поверхности Земли.
Происхождение материков и впадин океанов.
Современное географическое положение  материков
и  океанов.  Главные  черты  рельефа Земли.
Климатообразующие факторы и климаты.
Внутренние  воды  суши.  Зональные  природные
комплексы  Земли. Мировой океан, его роль в жизни
людей. Катастрофические явления природного
характера.

Материки, океаны и
страны

Основные   черты   рельефа,   климата   и
внутренних   вод Африки,   Австралии, Северной и

Южной Америки,   Антарктиды,
Евразии и  определяющие их

факторы.  Зональные   природные   комплексы
материков.   Население материков. Природные
ресурсы и их использование.  Изменение природы
под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Океаны Земли Особенности природы, природные богатства,
хозяйственное освоение  Северного  Ледовитого,
Атлантического,  Индийского  и  Тихого  океанов.
Охрана природы.

Историко-культурные районы
мира

Памятники  природного  и  культурного  наследия
человечества.
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Многообразие  стран,  их
основные типы

Столицы  и  крупные  города.  Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору):
географическое положение, население, особенности
природы и хозяйства, памятники культуры.

География России
Особенности географического положения России.

Географическое положение
России

Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение
страны, его виды. Особенности географического
положения России, его сравнение с географическим
положением других государств. Географическое
положение России как фактор развития её хозяйства.

Границы России Государственные границы России, их виды,
значение. Морские и сухопутные границы, воздушное
пространство и пространство  недр,  континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное,
декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни
людей. Определение поясного времени для разных
городов России.

История  освоения  и  
изучения территории России

Формирование и освоение государственной 
территории Рос- сии. Выявление изменений границ 
страны на разных исторических этапах.

Современное 
административно-
территориальное устройство 
страны

Федеративное  устройство  страны.  Субъекты
Российской Федерации,  их  равноправие  и
разнообразие.  Федеральные округа.

Природа России
Природные  условия  и
ресурсы России

Природные   условия   и   природные   ресурсы.
Природно- ресурсный   капитал  и  экологический
потенциал  России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов.
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей
по  их  связи  с  природными  ресурсами.  Сравнение
природно-ресурсного капитала различных районов
России.

Геологическое   строение,
рельеф  и  полезные
ископаемые

Основные этапы формирования земной коры на
территории России. Особенности геологического
строения России: основные тектонические
структуры. Основные формы рельефа и особенности
их распространения на территории России.
Выявление  зависимости  между  тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп
полезных ископаемых.

Влияние внутренних и
внешних процессов на
формирование рельефа

Современные процессы, формирующие рельеф.
Области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное
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оледенения. Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа
под влиянием деятельности человека. Изучение
закономерностей формирования рельефа и его
современного развития на примере своего региона и
своей местности.

Климат и климатические
ресурсы

Факторы, определяющие климат России: влияние
географической  широты,  подстилающей
поверхности,  циркуляции воздушных масс.
Определение по картам закономерностей
распределения  солнечной  радиации,  средних
температур  января  и  июля,  годового  количества
осадков,  испаряемости  по  территории  страны.
Климатические  пояса  и  типы  климатов  России.
Определение по синоптической карте  особенностей
погоды  для  различных  пунктов.  Составление
прогноза погоды.

Изменение   климата   под
влиянием естественных
факторов

Влияние климата на быт человека, его жилище,
одежду, способы передвижения, здоровье. Способы
адаптации человека к  разнообразным
климатическим  условиям  на  территории страны.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка
основных климатических показателей одного из
регионов страны для характеристики условий жизни
и хозяйственной деятельности населения.

Опасные и неблагоприятные
климатические  явления

Методы изучения и прогнозирования
климатических явлений. Определение особенностей
климата своего региона.

Внутренние  воды  и  вод- ные
ресурсы

Виды вод суши на территории страны. Распределение
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы
России. Выявление зависимости между режимом,
характером течения рек, рельефом  и  климатом.
Характеристика  крупнейших  рек страны.  Опасные
явления,  связанные  с  водами  (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение.
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России. Составление характеристики  одной из  рек
с использованием тематических  карт  и
климатограмм,  определение  возможностей  ее
хозяйственного использования.

Крупнейшие озера, их
происхождение

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения
разных видов вод суши и связанных с ними
опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность
распределения водных

Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка
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ресурсов обеспеченности водными ресурсами крупных
регионов России. Внутренние воды и водные
ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы Почва - особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их
свойства, различия в плодородии.  Размещение
основных  типов  почв  на  территории России.

Почва - национальное
богатство

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе
их хозяйственного использования. Меры по
сохранению плодородия почв: мелиорация земель,
борьба с эрозией почв и их загрязнением.
Знакомство с образцами почв своей местно- сти,
выявление их свойств и особенностей
хозяйственного использования.

Растительный и животный
мир.   Биологические ресурсы.

Растительный и животный мир России: видовое
разнообразие, факторы, его определяющие.
Составление прогноза изменений  растительного  и
животного  мира  при  заданных условиях изменения
других компонентов природного комплекса.
Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и
животного мира. Растительный и животный мир
своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные
зоны

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь
и взаимообусловленность  их компонентов.
Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь
и пустынь. Анализ физической карты и карт
компонентов природы для установления
взаимосвязей между ними в разных природных зонах.

Природные  ресурсы  зон, их
использование,  экологические
проблемы

Заповедники. Высотная поясность. Особо
охраняемые при- родные территории России.
Памятники Всемирного природного наследия.
Население России

Численность населения
России

Численность населения России в сравнении с
другими государствами. Особенности
воспроизводства российского населения на рубеже
XX и XXI вв. Основные показатели,
характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Прогнозирование изменения
численности населения России и ее отдельных
территорий.

Половой и возрастной состав
населения страны

Своеобразие полового и возрастного состава
населения России и определяющие его факторы.
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни
мужского и женского населения России.

Народы и религии России Россия - многонациональное государство.
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Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития России. Определение по
статистическим материалам крупнейших  по
численности  народов  России.  Определение  по
карте особенностей размещения народов России,
сопоставление с политико-административным
делением РФ. Использование географических
знаний для анализа территориальных аспектов
межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.

Особенности размещения
населения России

Географические   особенности   размещения
населения:   их обусловленность природными,
историческими и социально- экономическими
факторами.  Основная  полоса  расселения. Городское
и сельское население. Крупнейшие города и
городские  агломерации,  их  роль  в  жизни  страны.
Сельская местность,  сельские  поселения.
Определение  и  сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях
страны по статистическим данным. Выявление
закономерностей в размещении населения России.

Миграции  населения  России Направления и типы миграции на территории
страны. Причины миграций и основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития
страны. Определение по статистическим
материалам   показателей   миграционного прироста
для отдельных территорий России.

Человеческий капитал
страны

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы
и экономически  активное  население  России.
Неравномерность распределения  трудоспособного
населения  по  территории страны.  Географические
различия  в  уровне  занятости  и уровне  жизни
населения  России,  факторы,  их  определяющие.
Качество населения.
Хозяйство России.

Особенности хозяйства
России

Отраслевая  структура,  функциональная  и
территориальная структуры хозяйства страны,
факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое  положение  России
как  фактор  развития  ее  хозяйства.  Анализ
экономических  карт  для  определения  типов
территориальной структуры хозяйства.

Производственный   капитал Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны.
Общие особенности географии хозяйства России:
основная зона хозяйственного освоения и зона
Севера, их особенности и проблемы. Условия и
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факторы размещения предприятий. Важнейшие
межотраслевые комплексы и отрасли.

Топливно-энергетический
комплекс (ТЭК)

Состав,  место  и  значение  в хозяйстве.  Нефтяная,
газовая, угольная промышленность: география
основных современных и перспективных районов
добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика:
типы электростанций, их особенности и доля в
производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК
и охрана окружающей среды. Составление
характеристики одного из нефтяных и угольных
бассейнов по картам и статистическим материалам.

Машиностроение Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных  предприятий.
География  важнейших отраслей: основные районы
и центры. Машиностроение и охрана окружающей
среды. Определение главных районов размещения
отраслей трудоемкого и металлоемкого
машиностроения по картам.

Металлургия Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и
цветная металлургия:  факторы  размещения
предприятий.  География металлургии черных,
легких и тяжелых цветных металлов: основные
районы и центры. Металлургия и охрана
окружающей среды.

Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий.  География  важнейших
отраслей:  основные районы и химические
комплексы. Химическая промышленность и охрана
окружающей среды.

Легкая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий.  География  важнейших
отраслей  основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная
промышленность и охрана окружающей среды.

Агропромышленный   комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве,
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные
ресурсы и сельскохозяйственные  угодья,  их
структура.  Земледелие  и  животноводство: география
основных  отраслей.  Определение  по  картам  и
эколого-климатическим показателям основных
районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства.

Сельское хозяйство и
охрана окружающей среды

Пищевая промышленность. Состав, место и
значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших  отраслей:
основные  районы  и  центры.  Пищевая
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промышленность и охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Легкая промышленность и охрана
окружающей среды.

Сфера услуг
(инфраструктурный комплекс)

Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и
связь. Состав, место и значение в хозяйстве.
География отдельных видов транспорта и связи:
основные транспортные пути и линии связи,
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и
охрана окружающей среды. География науки.
Состав, место и значение в хозяйстве, основные
районы, центры, города науки. Социальная сфера:
географические различия в уровне развития и
качестве жизни населения.

Районы России.
Природно-хозяйственное
районирование России

Принципы и виды природно-хозяйственного
районирования страны. Анализ разных видов
районирования России.

Крупные регионы и районы
России

Регионы России: Западный и Восточный.
Районы  России:  Европейский  Север,  Центральная
Россия, Европейский  Юг,  Поволжье,  Урал,
Западная  Сибирь,  Во- сточная Сибирь, Дальний
Восток.

Характеристика регионов
и районов

Состав, особенности географического положения,
его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Специфика природы: геологическое
строение и рельеф, климат, природные зоны,
природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции,
специфика расселения, национальный состав,
традиции и культура. Города. Качество жизни
населения.

Место и роль района,
региона  в  социально-
экономическом развитии
страны

География важнейших отраслей хозяйства,
особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных  экономических,
социальных и экологических проблем района,
региона. Внутренние природно-хозяйственные
различия. Сравнение географического положения
регионов и районов, его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для
развития хозяйства регионов, районов. Анализ
взаимодействия природы и человека на примере
одной из территорий региона.

Россия в современном мире.
Россия в системе Взаимосвязи  России  с  другими  странами  мира.
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международного
географического разделения
труда

Объекты Всемирного природного и культурного
наследия в России.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
 формирование целостной научной картины мира;

 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

 овладение научным подходом к решению различных задач;

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей,  безопасности жизни,  качества  окружающей
среды;

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
 умение    самостоятельно    определять
цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути
достижения   целей,   в   том   числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия

формирование  представлений  о
географии,  ее  роли  в  освоении  планеты
человеком,  о  географических    знаниях
как   компоненте научной картины мира,
их  необходимости  для    решения
современных    практических  задач
человечества и своей страны, в том числе
задачи  охраны  окружающей  среды  и
рационального природопользования;

формирование  первичных  компетенций
использования  территориального  подхода
как основы   географического   мышления
для осознания  своего места  в  целостном,
многообразном  и  быстро  изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нем;

формирование   представлений   и
основополагающих  теоретических  знаний
о  целостности  и  неоднородности  Земли
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в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;  умение   оценивать
правильность   выполнения  учебной
задачи,  собственные  возможности  ее
решения;

 владение    основами    самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,   устанавливать   аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать   основания   и   критерии   для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и  делать
выводы;

 умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки, символы, модели и
схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач;  умение
организовывать учебное сотрудничество и
совместную  деятельность  с  учителем   и
сверстниками;  работать  индивидуально и
в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и  учета интересов;
формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

 умение    осознанно    использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации   для   выражения   своих
мыслей  и

 потребностей;   планирования   и
регуляции своей   деятельности;   владение
устной    и  письменной   речью,
монологической  контекстной речью;

 формирование  и  развитие
компетентности в области использования
информационно-  коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);

 формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,

как  планеты  людей  в  пространстве  и  во
времени,  основных   этапах   ее
географического   освоения,  особенностях
природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной  деятельности  людей,
экологических  проблемах  на  разных
материках и в отдельных странах;

овладение   элементарными
практическими умениями   использования
приборов    и  инструментов   для
определения   количественных  и
качественных характеристик компонентов
географической  среды,  в  том  числе  ее
экологических параметров;

овладение  основами  картографической
грамотности  и  использования
географической  карты  как  одного  из
языков международного общения;

овладение   основными   навыками
нахождения,  использования  и
презентации   географической
информации;

формирование  умений  и  навыков
использования   разнообразных
географических   знаний  в  повседневной
жизни для объяснения и  оценки  явлений
и   процессов,   самостоятельно
оценивания    уровня    безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям
территории   проживания,   соблюдения
мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных  бедствий  и  техногенных
катастроф; 

формирование  представлений  об
особенностях   деятельности   людей,
ведущей   к   возникновению  и  развитию
или  решению  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,
умений  и  навыков  безопасного   и
экологически  целесообразного поведения
в окружающей среде.
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коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.

Личностные результаты

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,   взрослыми  в  процессе  образовательной,   учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

 формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.7. Биология. (5-9 класс)

Биология   как   искусство   словесного   образа   -   особый   способ   познания
жизни,  художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными  отличиями  от
собственно научной картины бытия,как высокаястепень эмоциональноговоздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Главными целями изучения предмета «Биология» являются:

 Освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как
биосоциальном  существе;  о  роли  биологической  науки  в  практической  деятельности
людей; методах познания живой природы;

 овладение  начальными  исследовательскими  умениями  проводить  наблюдения, учет,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
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 воспитание  позитивно  ценностного  отношения  к  живой  природе,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры проведения в природе;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  в
повседневной жизни,  безопасного  поведения  в  природной среде,  оказания  простейших
видов первой медицинской помощи.

В основу программы положен принцип личностно-деятельного подхода в обучении.
Определены методические условия формирования основных биологических понятий на
основе дополнения содержания федерального компонента региональным материалом;

Особенности  организации  учебного  процесса  по  предмету:   учебный  процесс
организован  таким  образом,   чтобы  учащиеся  принимали  непосредственное  участие  в
целеполагании   своей  деятельности,   чтобы  цели  обучения,   задаваемые  внешним
образованием, становились их собственными, личными целями.

Темы,  выходящие  за   рамки  стандарта:  глобальные  экологические  проблемы;
гипотезы  о  возникновении  Земли;   страницы  истории  географических  открытий;
внутреннее  строение  Земли:  ядро,  мантия,  земная  кора;  горные  породы,  минералы,
полезные ископаемые; суша планеты; атмосфера; климат; гидросфера, ее части; развитие
жизни  на  Земле;  клеточное  строение  организмов;  научные  представления  о
происхождении человека.

Темы, которые необходимо внести в тематическое планирование в соответствии со
стандартом:  вещества  в  окружающем  мире  и  их  использование  человеком;  примеры
явлений  превращения  веществ;  различные  физические  явления  и  их  использования  в
повседневной  жизни;  погодные  явления;  раздел  «Здоровье  человека  и  безопасность
жизни».  Кроме  того,  следует  усилить  практическую  часть  программы,  обеспечив
реализацию  всех  видов  практической  деятельности,  указанных  в  соответствующем
разделе стандарта.

Содержание биологии (природоведения) для 5 класса сочетает в себе эмпирическую
направленность  изучения  природы  с  овладением  младшими  подростками  элементами
естественнонаучных методов познания на уровне отдельных приемов исследовательской
деятельности. В рамках курса расширяются знания учащихся о многообразии природных
объектов,  полученные  в  начальной  школе.  Новая  ступень  изучения  окружающей
природной среды обеспечивается началом систематизации знаний о природных объектах
и формированием первоначальных представлений о взаимосвязи между миром живой и
неживой природы, между живыми организмами, а также между деятельностью человека и
происходящими  изменениями в окружающей среде.

Знания,    полученные  в  ходе  изучения  природоведения,  находятся  в  центре
естествознания,  отражают сложный характер отношений «человек -  вещество» и далее
«вещество - материал».

Ведущая  роль  в  природоведении  отводится  личному  опыту  учащихся,
формированию  личностного  отношения  к  объектам  изучения.  Реализация  стандарта
возможно лишь при таком подходе к обучению, когда учащиеся выступают в  качестве
исследователей,  находящихся  в  тесном  взаимодействии  с  окружающей  природой.
Изучение природы своей местности, осознание себя частью этой природы, приобретение
приемов  исследовательской  деятельности  позволяет  каждому  ребенку  создать  пусть
несовершенный, но эмоционально наполненный, личностный «образ природы».
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Реализация  практической  части  стандарта  и  примерной  программы  по  биологии
невозможна  без  соответствующего  оснащения  кабинета,  наличия  в  нем  специально
подобранных натуральных объектов и оборудования для  практических работ.  Важным
является  включение  в  учебный  процесс  реальных  природных  объектов  в  рамках
проведения практикумов в окружающей природной среде.
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.
Личностными
результатами
выпускников
основной   школы,
формируемы  ми  при
изучении  предметом
«Биология»,
являются:

умение   применять   полученные   знания   в   отношении
собственного здоровья, использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни

Метапредметные
результаты
изучения   предмета
«Биология»    в
основной  школе
проявляются в:

 умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,
структурировать  материал,  подбирать  аргументы  для
подтверждения собственной   позиции,   выделять   причинно-
следственные связи, формулировать выводы;

 умении   самостоятельно   организовывать   собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
умении   работать   с   разными   источниками   информации,
находить  ее,  анализировать,  использовать  в  самостоятельной
деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
учебно-
познавательные
компетенции:

обеспечить совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей
элементы логической,  общеучебной  деятельности,
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.

ценностно-
смысловые
компетенции:

обеспечить механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной   деятельности.  От  этого  зависит  индивидуальная
образовательная траектория ученика.

коммуникативные
компетенции:

включение  необходимых  способов взаимодействия с
окружающими  людьми и событиями, навыками работы в
группе, владение различными социальными ролями в
коллективе.

общекультурные
компетенции:

обеспечить  механизм  освоения  учеником
культурологического и всечеловеческого понимания мира.

информационные
компетенции:

при помощи реальных объектов (компьютер, принтер,
модем, копир) и  информационных технологий (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет),
формировать умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать,
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преобразовывать,  сохранять и передавать ее; учить умению
ориентироваться в потоке информации и способах поиска
информации, находить информацию о биологических
объектах в различных   источниках   (учебных   текстах,
справочниках научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

личностные 
компетенции

самосовершенствования: умение применять полученные
знания  в  отношении  собственного  здоровья,  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни.

Содержание учебного предмета, курса

Живые организмы
Биология как 
наука.

Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы. Методы изучения
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.
Правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими
приборами и инструментами.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни
человека. Бактерии - возбудители заболеваний. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.
Съедобные и ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи
при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы-
неклеточные
формы.

Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики
заболеваний.

Растения. Клетки,   ткани   и   органы   растений.   Процессы
жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии,
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена,
транспорт  веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.
Движения.  Рост,  развитие  и  размножение.  Многообразие
растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи,
папоротники,   голосеменные   и   покрытосеменные   растения.
Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные
сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их
регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.
Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в
природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых
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животными. Усложнение животных в процессе эволюции.
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких
и исчезающих видов животных.

Человек и его здоровье
Человек   и
окружающая среда.

Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.

Общие сведения об
организме человека.

Место человека в системе органического мира. Черты сходства
и различий человека и животных. Строение организма
человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы
изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Значение  физических  упражнений  и  культуры  труда  для
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при
травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови.
Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела.
Аллергические реакции. Предупредительные прививки.
Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное
давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция
дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов
дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение.
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным
газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и
меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы
пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и
превращения
энергии в
организме.

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды,
минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины.
Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания
органов мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и
развитие.

Половые  железы  и  половые  клетки.  Половое  созревание.
Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика.
ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные
заболевания. Медико-генетическое консультирование.
Оплодотворение,  внутриутробное  развитие.  Беременность.
Вредное влияние на развитие организма курения, употребления
алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение  и  функции  органов  зрения  и  слуха.  Нарушения
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зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат.
Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная
регуляция
процессов
жизнедеятельности
организма.

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная
система. Гормоны, механизмы их действия на клетки.
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их
предупреждение.

Поведение и
психика человека.

Безусловные  рефлексы  и  инстинкты.  Условные  рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание.
Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон.  Темперамент  и  характер.
Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль
обучения  и  воспитания  в  развитии  поведения  и  психики
человека.

Здоровый образ
жизни.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная   активность.   Влияние   физических упражнений
на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия,   переутомление,   переохлаждение. Вредные  и
полезные  привычки,  их  влияние  на  состояние здоровья.

Общие биологические закономерности
Отличительные
признаки живых
организмов.

Особенности химического состава живых организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме.

Клеточное
строение
организмов.

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая
мембрана,  цитоплазма,  пластиды,  митохондрии,  вакуоли.
Хромосомы. Многообразие клеток.

Обмен веществ и
превращения
энергии - признак
живых организмов.

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления
продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.

Рост и развитие
организмов.

Размножение.  Бесполое  и  половое  размножение.  Половые
клетки. Оплодотворение.

Наследственность
и   изменчивость

свойства  организмов.  Наследственная  и  ненаследственная
изменчивость.

Система  и
эволюция
органического
мира.

Вид - основная систематическая единица. Признаки вида. Ч.
Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие
виды  эволюции:  наследственная  изменчивость,  борьба  за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания.

Взаимосвязи
организмов и
окружающей
среды.

Среда - источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.
Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера -
глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник
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учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и
роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека
в экосистемах.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
  формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и её применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей,  безопасности жизни,  качества  окружающей
среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Будут сформированы:
Метапредметные результаты Предметные результаты

умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 

 формирование  системы  научных  знаний
о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром
сокращении биологического разнообразия
в биосфере в результате  деятельности
человека  для  развитиясовременных
естественно-научных представлений о
картине мира; 

 формирование  первоначальных
систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях,  об  основных
биологических  теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого
и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости;

  овладение понятийным аппаратом
биологии; 

 приобретение опыта использования
методов биологической науки и
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умение  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

владение   основами   самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в
учебной   и познавательной деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать
выводы;

умение создавать, применять и
преобразовывать знаки, символы, модели
и схемы для решения учебных и
познавательных задач; 

умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально и
в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
согласования позиций и  учета
интересов; формулировать,
аргументировать    и    отстаивать  свое
мнение;

умение    осознанно    использовать
речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации  для  выражения
своих   мыслей   и  потребностей;
планирования   и   регуляции  своей
деятельности;    владение    устной    и
письменной   речью,   монологической
контекстной речью;

формирование  и  развитие
компетентности  в  области
использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ
компетенции);

формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение

проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения

экологического мониторинга в
окружающей среде;

формирование   основ   экологической
грамотности:  способности  оценивать
последствия деятельности человека в
природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих,
осознание   необходимости   действий  по
сохранению  биоразнообразия  и
природных местообитаний видов
растений и животных;

формирование  представлений  о
значении биологических   наук   в
решении   проблем необходимости
рационального природопользования,
защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;

освоение приёмов оказания первой
помощи, рациональной организации труда
и отдыха, выращивания  и  размножения
культурных растений   и   домашних
животных,  ухода  за ними.
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применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике
и профессиональной ориентации.

Личностные результаты
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  взрослыми  в процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

 формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.8. Химия (8-9 класс)

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования
вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и  нравственное
совершенствование, формирование уних гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  химии,  а  также
формирование   отношения   к   химии   как   к  возможной   области будущей
практической деятельности;
формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в
повседневной жизни.
Главными целями изучения предмета «Химия» являются:
формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость  химического  знания  для  каждого  человека  независимо  от  его
профессиональной  деятельности;  умения  различатъ  факты  и  оценки,  сравнивать
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оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с
определенной  системой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать  собственную
позицию;

формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы  окружающей  действительности  -  природной,  социальной,  культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;

приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение  для  различных  видов  деятельности:  решения  проблем,  принятия  решений,
поиска,  анализа  и  обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков
измерений,  сотрудничества,  безопасного  обращения  с  веществами  в  по-  вседневной
жизни.

В основу программы положен принцип личностно-деятельного подхода в обучении.
Определены  методические  условия  формирования  основных  химических  понятий  на
основе дополнения содержания федерального компонента региональным материалом.

Особенности  содержания  обучения  химии  в  основной  школе  обусловлены
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии
являются  изучение  состава  и  строения  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,
получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических
реакций  и  путей  управления  ими  в  целях  получения  веществ,  материалов,  энергии.
Поэтому  в  рабочей  программе  по  химии  нашли  отражение  основные  содержательные
линии:
 вещество  -  знания  о  составе  и  строении  веществ,  их  важнейших  физических  и
химических свойствах, биологическом действии;

 химическая  реакция  -  знания  об  условиях,  в  которых  проявляются  химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами;

 применение веществ - знания и опыт практической деятельности с веществами, которые
наиболее  часто  употребляются  в  повседневной  жизни,  широко  используются  в
промышленности,  сельском  хозяйстве,  на  транспорте;  терминов,  в  которых  они
описываются,  номенклатура неорганических веществ,  т.  е.  их названия  (в  том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.

Ценностные   ориентиры   содержания   курса   химии   в   основной   школе
определяются  спецификой  химии  как  науки.  Понятие  «ценности»  включает  единство
объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в
качестве  ценностных  ориентиров  химического  образования  выступают  объекты,
изучаемые  в  курсе  химии,  к  которым  у  обучающихся  формируется  ценностное
отношение. При этом ведущую роль играют  познавательные  ценности,  так  как  данный
учебный  предмет  входит  в   группу предметов познавательного цикла,  главная цель
которых заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы по-
знания.   Ценностные  ориентации,  формируемые  у  обучающихся  в  процессе  изучения
химии, проявляются:
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
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 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного
стремления к Истине.

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии
могут рассматриваться как формирование:

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;

 понимания необходимости здорового образа жизни;

 потребности  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования  веществ
в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

Курс  химии  обладает  возможностями  для  формирования  коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные
ориентации направлены на воспитание у учащихся:

 правильного использования химической терминологии и символики;

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Личностными  результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при
изучении предмета «Химия» являются:
в ценностно-
ориентационной сфере

чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм,  отношение  к  труду, целеустремленность,
самоконтроль и самооценка;

в трудовой сфере готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории;

в познавательной
(когнитивной,
интеллектуальной) сфере

мотивация учения, умение управлять своей
познавательной деятельностью.

Метапредметные
результаты  изучения
предмета «Химия» в
основной школе
проявляются в:

 овладении универсальными естественнонаучными
способами   деятельности:   наблюдение,   измерение,
эксперимент, учебное  исследование;  применение
основных  методов  познания (системно-информационный
анализ, моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
 использование  универсальных  способов  деятельности
по решению проблем и основных интеллектуальных
операций: формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов;

 умении генерировать идеи и определять средства,
необходимые для их реализации;
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 умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,
выбирать средства реализации цели и применять их на
практике; использовании различных источников для
получения химической информации.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
учебно-
познавательной 
сфере:

давать определения изученных понятий: вещество
(химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка,  вещество,  простые  и  сложные
вещества,  химическая формула, относительная атомная
масса, относительная молекулярная  масса,  валентность,
оксиды,  кислоты,  основания,  соли,    амфотерность,
индикатор,    периодическая    система,  изотопы,
химическая   связь,   электроотрицательность,   степень
окисления, электролит); химическая реакция (химическое
уравнение,  генетическая  связь,  окисление,
восстановление,  электролитическая  диссоциация,
скорость химической реакции);

формулировать   периодический   закон   Д.   И.
Менделеева  и раскрывать его смысл;

описывать   демонстрационные   и   самостоятельно
проведенные  эксперименты,  используя  для  этого
естественный (русский, родной) язык и язык химии;

описывать   и   различать   изученные   классы
неорганических  соединений,  простые  и  сложные
вещества, химические реакции;

классифицировать изученные объекты и явления;

наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно
проводимые опыты,  химические  реакции, протекающие
в  природе  и  в быту;

делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,
изученных химических закономерностей,  прогнозировать
свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами
изученных;  структурировать  изученный  материал  и
химическую  информацию,  полученную  из  других
источников;

моделировать  строение  атомов  элементов  первого  -
третьего периодов, строение простейших молекул.

ценностно-
ориентационной 
сфере:

 анализировать  и  оценивать  последствия  для
окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой и
использованием веществ; разъяснять на примерах
(приводить примеры, подтверждающие) материальное
единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой
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природы и человека как важную часть этого единства;
 строить  свое поведение в соответствии  с принципами
бережного отношения к природе.
 обеспечить механизм самоопределения ученика в
ситуациях учебной   деятельности.  От  этого  зависит
индивидуальная образовательная траектория ученика.

трудовой сфере: планировать и проводить химический эксперимент;
использовать вещества в соответствии с их
предназначением и свойствами, описанными в инструкциях
по применению.

сфере безопасности 
жизнедеятельности:

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.

В рабочей   программе содержание представлено не по линиям, а по
разделам:  «Основные  понятия  химии  (уровень  атомно-молекулярных  представлений)»,
«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».
Содержание учебного предмета, курса

Химия
Раздел 1. Основные понятия химии

(уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,

измерение.  Источники  химической  информации:  химическая
литература, Интернет.

Чистые вещества и
смеси.

Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки
химических элементов. Химическая формула. Валентность
химических элементов. Составление формул бинарных
соединений по валентности атомов химических элементов и
определение валентности атомов химических элементов по
фор- мулам бинарных соединений.

Относительная
атомная
масса.

Относительная молекулярная масса. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе. Количество
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем.

Физические явления и
и

химические реакции.

Признаки и условия протекания химических реакций. Закон
сохранения массы веществ при химических реакциях.
Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях
химических реакций как отношения количества веществ,
вступающих  и  образующихся  в  результате  химической
реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических
реакций.

Основные классы
неорганических
соединений.

Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух.
Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород.
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с
оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов.
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Основания, классификация и свойства: взаимодействие с
оксидами  неметаллов,  кислотами.  Амфотерность.  Кислотно-
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие
солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между
основными классами неорганических соединений.

Первоначальные
Представления о
естественных
семействах (группах)
химических
элементов:

щелочные металлы, галогены.

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества.

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение
периодического закона для развития науки.

Периодическая
система
как естественно-
научная
классификация
химических
элементов.

Табличная форма представления классификации химических
элементов. Структура таблицы «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера
группы (для элементов А-групп).

Строение  атома:
ядро  и электронная
оболочка.

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд
атомного  ядра,  массовое  число  и  относительная  атомная
масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои
атомов элементов малых периодов.

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень
окисления, заряд иона.

Раздел 3. Многообразие химических реакций.

Классификация 
химических реакций:

реакции соединения, разложения, замещения, обмена,
экзотермические,   эндотермические,   окислительно-
восстановительные, необратимые, обратимые.

Скорость
химических реакций.

Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-
литы. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и
оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в
растворах электролитов.

Раздел 4. Многообразие веществ.

Естественные
семейства
Химических
элементов
металлов и
неметаллов.

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в
периодической системе. Закономерности изменения
физических и химических свойств неметаллов - простых
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и
кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и
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третьего периодов.
Общая
характеристика
металлов   на   основе
их положения  в
периодической
системе.

Закономерности изменения физических и химических
свойств металлов - простых веществ, их оксидов и
гидроксидов на примере элементов второго и третьего
периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая
характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.

Раздел 5. Экспериментальная химия.

Химический
эксперимент

является обязательной составной частью каждого из разделов
программы. Вариант конкретизации химического
эксперимента и распределения его по учебным темам
приведён в примерном тематическом планировании.

Демонстрационный

перимент.

1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических
реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3.
Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Ре-
акции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных
классов неорганических соединений». 5. Опыты,
иллюстрирующие закономерности изменения свойств
щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие
закономерности изменения свойств гидроксидов и
кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7.
Примеры окислительно-восстановительных реакций. 8.
Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 9.
Примеры эндо- и экзо- термических  реакций.  10.  Сравнение
электропроводности растворов электролитов и
неэлектролитов. 11. Реакции ионного  обмена.  12.  Опыты,
иллюстрирующие  физические  и химические свойства
изучаемых веществ.

Лабораторный

экспери-
мент.

1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических
реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия
течения химических реакций. 5. Типы химических реакций.
6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических
соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как
электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и
химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по
получению изученных веществ.

Расчетные задачи. 1.  Вычисление  относительной  молекулярной  и  молярной
массы вещества по его химической формуле. 2. Расчет
массовой доли химического элемента в соединении. 3.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
4. Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы  или
количества  вещества  одного  из  участвующих  или
получающихся  в  реакции  соединений  по  известной  массе
или количеству вещества другого соединения.

Примерные  
объекты  экскурсий.

Музеи  минералогические,  краеведческие,  художественные,
мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков.

557



Химические лаборатории образовательных учреждений
среднего и   высшего   профессионального   образования
(учебные   и научные),   научно-исследовательских
организаций.   Водоочистные сооружения. Экскурсии в
природу.

Примерные   
направления
Проектной 
деятельности
обучающихся.

1. Работа с источниками химической информации -
исторические обзоры становления и развития изученных
понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся
ученых- химиков. 2. Аналитические обзоры информации по
решению определенных   научных,   технологических,
практических проблем.  3.  Овладение  основами  химического
анализа.  4. Овладение основами неорганического синтеза.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
 формирование целостной научной картины мира;

 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

 овладение научным подходом к решению различных задач;

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

 осознание значимости концепции устойчивого развития;

 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Будут сформированы:
Метапредметные результаты Предметные результаты

 умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,

 формирование  первоначальных
систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

 осознание   объективной   значимости
основ химической науки как области
современного  естествознания,
химических  превращений
неорганических и органических веществ
как основы многих явлений живой и
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осуществлять контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,   определять   способы
действий  в  рамках  предложенных
условий  и  требований,  корректировать
свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

 умение   оценивать   правильность
выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения;

 владение    основами   самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной    и  познавательной
деятельности;

 умение   определять   понятия,
создавать   сообщения,   устанавливать
аналогии,   классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии   для   классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы;

 умение  создавать,  применять  и
преобразовывать  знаки,  символы,
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; 

 умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем   и
сверстниками;  работать  индивидуально
и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и   учета
интересов;  формулировать,
аргументировать    и    отстаивать  свое
мнение;

 умение    осознанно    использовать
речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации  для  выражения
своих   мыслей   и  потребностей;
планирования   и   регуляции  своей
деятельности;    владение    устной    и
письменной   речью,   монологической

неживой  природы;  углубление
представлений о материальном единстве
мира;

 овладение основами химической
грамотности:способностью
анализировать  и  объективно  оценивать
жизненные  ситуации,  связанные  с
химией,  навыками  безопасного
обращения  с  веществами,
используемыми  в  повседневной  жизни;
умением  анализировать  и  планировать
экологически  безопасное  поведение  в
целях  сохранения  здоровья  и
окружающей среды;

 формирование  умений  устанавливать
связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,
происходящими в микромире, объяснять
причины  многообразия  веществ,
зависимость  их  свойств  от  со-  става  и
строения,  а  также  зависимость
применения  веществ  от  их  свойств;
приобретение  опыта  использования
различных  методов  изучения  веществ:
наблюдения за  их  превращениями  при
проведении   несложных   химических
экспериментов   с   использованием
лабораторного  оборудования  и
приборов;

 формирование    представлений    о
значении  химической  науки  в  решении
современных  экологических    проблем,
в    том    числе    в  предотвращении
техногенных   и   экологических
катастроф.
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контекстной речью;

 формирование  и  развитие
компетентности  в  области
использования   информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ
компетенции);

 формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике
и профессиональной ориентации.

Личностные результаты
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,   взрослыми  в  процессе  образовательной,   учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование основ   экологической  культуры,   соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.9. Физика (7-9 класс)
Главными целями изучения предмета «Физика» являются:
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;

 понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
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приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять
опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное  явление,
эмпирически установленный факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;

понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

В основу программы положен принцип личностно-деятельного подхода в обучении. 
Определены методические условия формирования основных биологических понятий

на основе дополнения содержания федерального компонента региональным материалом.
Особенности  организации  учебного  процесса  по  предмету:   учебный  процесс

организован  таким  образом,   чтобы  учащиеся  принимали  непосредственное  участие  в
целеполагании   своей  деятельности,   чтобы  цели  обучения,   задаваемые  внешним
образованием, становились их собственными, личными целями.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик.
Он овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,
что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.
Личностными
результатами   выпускников
основной   школы,
формируемыми при изучении
предмета  «Физика»,
являются:

 формирование   познавательных   интересов,
интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в
необходимости  разумного  использования  достижений
науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества,  уважение к творцам науки и
техники,  отношение  к  физике  как  элементу
общечеловеческой культуры;

 мотивация   образовательной   деятельности
школьников   на  основе  личностно  ориентированного
подхода;

 формирование ценностных отношений друг к другу,
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам
обучения. умение  применять  полученные  знания  в
отношении   собственного  здоровья,  использовать
приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные
результаты  изучения
предмета «Физика» в
основной школе проявляются

 овладении навыками самостоятельного
приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей
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в: деятельности, умениями предвидеть возможные
результаты;
 понимании различий между исходными фактами и
гипотезами для их объяснения, теоретическими
моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями  на  примерах
гипотез  для  объяснения  известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;

 формировании   умений   воспринимать,
перерабатывать   и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической  формах,
анализировать  и  перерабатывать  полученную
информацию в соответствии с поставленными
задача- ми,  выделять  основное  содержание
прочитанного  текста, находить в нем ответы на
поставленные вопросы и излагать его;

 развитии монологической и диалогической речи,
умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;

 формирование  умений  работать  в  группе  с
выполнением различных  социальных  релей,
представлять  и  отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию;

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу,
структурировать материал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной   позиции,   выделять
причинно-следственные связи, формулировать
выводы;

 умени самостоятельно  организовывать
собственную  деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.

 Предметными
результатами
выпускников
основной школы
являются:

 знания о природе важнейших физических явлений
окружающего мира и понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь изученных явлений;

 умения пользоваться методами научного
исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять  эксперименты,
обрабатывать  результаты  измерений, представлять
результаты  измерений  с  помощью  таблиц,
графиков и формул, обнаруживать зависимости
между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать
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границы погрешностей результатов измерений;

 умения применять теоретические знания по физике
на  практике,  решать  физические  задачи  на
применение полученных знаний;

 коммуникативные  умения  докладывать  о
результатах  своего  исследования,  участвовать  в
дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на  вопросы,
использовать  справочную  литературу  и  другие
источники информации.

Содержание учебного предмета, курса
Физика

Физика и физические методы изучения природы.
Физика - наука о
природе.

Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Измерение
физических   величин.   Международная   система   единиц.
Научный метод познания. Наука и техника.

Механические явления. Кинематика.
Механическое
движение.

Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость -векторная
величина. Модуль вектора скорости. Равномерное
прямолинейное  движение.  Относительность
механического  движения. Графики зависимости пути и
модуля скорости от времени движения.

Ускорение- векторная
величина.

Равноускоренное прямолинейное движение. Графики
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного
прямолинейного  движения  от  времени  движения.
Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение.

Динамика.
Инерция. Инертность  тел.  Первый  закон  Ньютона.  Взаимодействие

тел. Масса - скалярная величина. Плотность вещества. Сила
- векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила  трения.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.
Центр тяжести.

Давление. Атмосферное  давление.  Закон  Паскаля.  Закон  Архимеда.
Условие плавания тел.

Равновесие. Условия равновесия твёрдого тела.
Законы сохранения импульса и механической энергии.

Механические колебания и волны.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон

сохранения механической энергии. Простые механизмы.
Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые
источники энергии.

Механические
колебания.

Резонанс. Механические волны. Звук. Использование
колебаний в технике.
Строение и свойства вещества.
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества.
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов,
жидкостей и твердых тел.

Тепловые явления.
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача.

Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.  Испарение  и
конденсация.   Кипение.   Влажность   воздуха.
Плавление   и  кристаллизация.  Закон  сохранения
энергии в тепловых процессах.

Преобразования энергии
в тепловых машинах.

КПД  тепловой  машины.  Экологические  проблемы
теплоэнергетики.

Электрические явления.
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического
поля.

Постоянный
электрический ток.

Сила  тока.  Электрическое  сопротивление.
Электрическое напряжение.  Проводники,  диэлектрики  и
полупроводники. Закон Ома для участка электрической
цепи. Работа и мощность  электрического тока.  Закон
Джоуля-Ленца.  Правила безопасности при работе с
источниками электрического тока.

Магнитные явления.
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель. Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная 
индукция.

Электрогенератор. Трансформатор.

Электромагнитные колебания и волны.
Электромагнитные
колебания.

Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет-
электромагнитная
волна.

Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы.
Дисперсия света.

Квантовые явления.
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.

Линейчатые  спектры.  Атомное  ядро.  Состав  атомного
ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных
ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных
излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор.
Термоядерные реакции.

Радиоактивные
излучения и живые

Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые
организмы. Экологические проблемы, возникающие при
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организмы. использовании атомных электростанций.
Строение и эволюция Вселенной.

Геоцентрическая и
гелиоцентрическая
системы мира.

Физическая  природа  небесных  тел  Солнечной
системы. Происхождение  Солнечной  системы.
Физическая  природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение   умением   сопоставлять   экспериментальные   и   теоретические   знания
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение  экосистемной  познавательной моделью и ее  применение  в  целях  прогноза
экологических рисков для здоровья людей,  безопасности жизни,  качества  окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Будут сформированы

Метапредметные результаты Предметные результаты
умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;
умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся

формирование представлений о
закономерной связи и познаваемости
явлений природы,  об  объективности
научного  знания;  о системообразующей
роли физики для развития других
естественных наук, техники и
технологий;  научного  мировоззрения
как результата изучения основ строения
материи и фундаментальных законов
физики;
формирование  первоначальных
представлений о физической сущности
явлений природы  (механических,
тепловых,  электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе
существования материи; усвоение
основных идей механики,  атомно-
молекулярного  учения  о строении
вещества, элементов электродинамики и
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ситуацией;

 умение  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

владение   основами   самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в
учебной   и познавательной деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать
выводы;

умение создавать, применять и
преобразовывать знаки, символы, модели
и схемы для решения учебных и
познавательных задач; умение
организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность с учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально
и в группе: находить общее решение и
разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и   учета
интересов;

формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

умение    осознанно    использовать
речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации  для  выражения
своих   мыслей   и  потребностей;
планирования   и   регуляции  своей
деятельности;    владение    устной    и
письменной   речью,   монологической
контекстной речью;

формирование  и  развитие
компетентности  в   области
использования   информационно-
коммуникационныхтехнологий (ИКТ-
компетенции);

формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение

квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
приобретение  опыта  применения
научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения
опытов,  простых экспериментальных
исследований,   прямых   и косвенных
измерений   с   использованием
аналоговых   и   цифровых
измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых
измерений;

понимание физических основ и
принципов действия   (работы)  машин   и
механизмов, средств   передвижения   и
связи,   бытовых приборов,
промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую
среду; 

осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;

осознание  необходимости  применения
достижений физики и технологий для
рационального природопользования;

овладение основами безопасного
использования естественных и
искусственных электрических  и
магнитных  полей,  электромагнитных  и
звуковых  волн,  естественных  и
искусственных   ионизирующих
излучений  во избежание   их   вредного
воздействия    на  окружающую среду и
организм человека; 

развитие   умения   планировать   в
повседневной  жизни  свои  действия  с
применением  полученных  знаний
законов  механики,  электродинамики,
термодинамики  и  тепловых  явлений  с
целью сбережения здоровья;

формирование    представлений    о
нерациональном  использовании
природных  ресурсов  и  энергии,
загрязнении  окружающей  среды  как
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применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике
и профессиональной ориентации.

следствие  несовершенства  машин  и
механизмов.

Личностные результаты
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  взрослыми  в процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

 формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.10. Математика (5-6 класс), Алгебра, Геометрия (7-9 класс)

Математическое  образование  играет  важную  роль,  как  в  практической,  так  и  в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием  способов  деятельности,  духовная  –  с  интеллектуальным  развитием
человека,  формированием характера   и   общей  культуры.   Практическая   полезность
математики обусловлена тем,  что  ее  предметом являются фундаментальные структуры
реального   мира:   пространственные   формы иколичественные    отношения    -    от
простейших,   усваиваемых   в   непосредственном   опыте, до    достаточно    сложных
необходимых для развития научных и технологических идей.

Без  конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание  принципов
устройства  и  использования  современной  техники,    восприятие  и  интерпретация
социальной,  экономической,  политической  информации,  малоэффективна  повседневная
практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится  выполнять
сложные  математические  расчеты,  находить  в  справочниках  нужные  формулы  и
применять  их,  владеть  практическими  приемами  геометрических  измерений  и
построений,  читать  информацию,  представленную  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков
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составлять, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные
алгоритмы.

В   школематематика   служит   опорным   предметом   для   изучения   смежных
дисциплин. В жизни реальной необходимостью является непрерывное образование, в том
числе  и  математическое.  Все  больше  специальностей  связано  с  непосредственным
применением математики.  Таким образом,  расширяется  круг  школьников,  для которых
математика становится значимым предметом.

Для  жизни  важным  является  формирование  математического  стиля  мышления,
владение  такими приемами как индукция, дедукция, обобщение и конкретизация, анализ
и  синтез,  классификация  и  систематизация,  абстрагирование  и  аналогия.  Обучение
математике  дает  возможность  развивать  у  учащихся  точную  и  информативную  речь,
умение подбирать наиболее подходящие языковые средства (в частности символические и
графические).

Математическое образование  вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.  Необходимым компонентом  общей  культуры   является  общее  знакомство  с
методами познания действительности,  представление о предмете и методе математики,
его отличия от методов гуманитарных наук.

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,
пониманию   красоты   и   изящества   математических   рассуждений,   восприятию
геометрических  форм,  усвоению идей симметрии.    История  развития  математических
знаний  дает  возможность  пополнить  запас  историко-научных  знаний  школьников,
сформировать у них представление о математике как части общечеловеческой культуры.
Знакомство с основными историческими вехами  развития математики должно войти в
багаж каждого культурного человека.
Главными целями изучения предмета «Математика» являются:

В направлении
личностного развития:

В метапредметном
направлении:

В предметном
направлении:

развитие  логического  и
критического   мышления,
культуры  речи,  способности
к  умственному
эксперименту;
формирование  у  учащихся
интеллектуальной  честности
и  объективности,
способности  к  преодолению
мыслительных  стереотипов,
вытекающих из обыденного
опыта;
воспитание   качеств
личности,  обеспечивающих
социальную    мобильность,
способность    принимать
самостоятельные решения;
формирование   качеств
мышления,    необходимых

 Формирование
представлений о
математике как части
Общечеловеческой
культуры, о значимости
математики  в развитии
цивилизации и
современного общества;

 развитие
представлений   о
математике как форме
описания   и   методе
познания
действительности,
создание условий   для
приобретения
первоначального  опыта

 овладение
математическими знаниями
и умениями, необходимыми
для продолжения обучения  в
старшей  школе или иных
общеобразовательных
учреждениях,  изучения
смежных  дисциплин,
применения в повседневной
жизни;
создание   фундамента   для
математического развития,
формирования механизмов
мышления, характерных для
математической
деятельности.
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для  адаптации    в
современном
информационном  обществе;
развитие  интереса  к
математическому творчеству
и  математических
способностей.

математического
моделирования;

 формирование
общих   способов
интеллектуальной
деятельности  характерных
для   математики   и
являющихся основой
познавательной культуры,
значимой для различных
сфер   человеческой
деятельности;

Программа  основного  общего  образования  задает  перечень  вопросов,  которые
подле-  жат  обязательному  изучению  в  основной  школе.  В   программе  по  математике
сохранена  традиционная  для  российской  школы  ориентация  на  фундаментальный
характер  образования,  на  освоение  школьниками  основополагающих  понятий  и  идей,
таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность,
дедукция,  математическое  моделирование.  Настоящая  программа  включает  материал,
создающий  основу  математической  грамотности,  необходимой  как  тем,  кто  станет
учеными, инженерами,  изобретателями,  экономистами и будет решать принципиальные
задачи,  связанные  с  математикой,  так  и  тем,  для  кого  математика  не  станет  сферой
непосредственной  профессиональной  деятельности.  В  основу  программы  положен
принцип личностно-деятельного подхода в обучении. Определены методические условия
формирования  основных  биологических  понятий  на  основе  дополнения  содержания
федерального компонента региональным материалом.

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математического
образования  претерпели  существенные  изменения,  отвечающие  требованиям
сегодняшнего  дня.  В  программе основного  общего  образования  по математике  иначе
сформулированы  цели  и  требования  к  результатам  обучения,  что  меняет  акценты  в
преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе
освоения содержания курса.

Система  математического  образования  в  основной  школе  должна  стать  более
динамичной  за  счет  вариативной  составляющей  на  всем  протяжении  второго  уровня
общего  образования.  В  программе  по  математике  предусмотрено  значительное
увеличение  активных  форм  работы,  направленных  на  вовлечение  учащихся  в
математическую  деятельность,  на  обеспечение  понимания  ими  математического
материала  и  развития  интеллекта,  приобретение   практических   навыков,   умений
проводить   рассуждения,   доказательства.  Наряду  с  этим  в  ней  уделяется  внимание
использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и
экспериментальной составляющей обучения математике.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.
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Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Личностными
результатами
выпускников  основной
школы,  формируемыми
при изучении предмета
«Математика», являются:

 умение применять полученные знания, использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;

 развитие логического и критического мышления,
культуры речи, способности к умственному эксперименту;

 формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов;

Метапредметные
результаты  изучения
предмета «Математика»
в  основной школе
проявляются в:

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу,
структурировать материал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной   позиции,   выделять
причинно-следственные связи, формулировать выводы;
умении  самостоятельно  организовывать  собственную
деятельность,  оценивать  ее,  определять  сферу  своих
интересов; 

умении    работать    с    разными    источниками
информации,  находить  ее,  анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности;

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

учебно-познавательные
компетенции:

обеспечить совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,
включающей элементы логической,  общеучебной
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами.

ценностно-смысловые
компетенции:

обеспечить механизм самоопределения ученика в
ситуациях учебной   деятельности.  От  этого  зависит
индивидуальная образовательная траектория ученика.

коммуникативные
компетенции:

включение  необходимых  способов взаимодействия с
окружающими  людьми и событиями, навыками работы в
группе, владение различными социальными ролями в
коллективе.

информационные
компетенции:

при помощи реальных объектов (компьютер, принтер,
модем, копир)   и  информационных технологий (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет),
формировать умения самостоятельно искать,
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анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать,  сохранять и
передавать ее; учить умению ориентироваться в потоке
информации и способах поиска информации, находить
информацию о биологических объектах в различных
источниках   (учебных   текстах,   справочниках научно-
популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Программа  основного  общего  образования  по  математике  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
общего образования,  представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования, с учетом преемственности с программами для начального
общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы
развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования.

Содержание  математического  образования  применительно  к  основной  школе
представлено  в  виде  следующих  содержательных  разделов.  Это  арифметика;  алгебра;
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и
множества;  математика  в  историческом  развитии,  что  связано  с  реализацией  целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую
все  основные  разделы  содержания  математического  образования  на  данной  ступени
обучения.  При  этом  первая  линия  -  «Логика  и  множества»  –  служит  цели  овладения
учащимися  некоторыми  элементами  универсального  математического  языка,  вторая  -
«Математика  в  историческом  развитии»  -  способствует  созданию  общекультурного,
гуманитарного фона изучения курса.

Содержание  раздела   «Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения
учащимися  математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни.

Содержание  раздела   «Алгебра»   способствует  формированию  у  учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики смежных
предметов, окружающей реальности.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов.

Раздел   «Вероятность  и  статистика»  -  обязательный  компонент  школьного
образования,  усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности -
умения  воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,  представленную  в
различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты.

Цель  содержания  раздела  «Геометрия»  –  развить  у  учащихся  пространственное
воображение  и  логическое  мышление  путем  систематического  изучения  свойств
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геометрических  фигур на  плоскости  и  в  пространстве  и  применения  этих свойств  при
решении  задач  вычислительного  и  конструктивного  характера.  В  рамках  учебного
предмета  «Геометрия»  традиционно  изучаются,  евклидова  геометрия,  элементы
векторной алгебры, геометрические преобразования.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Со-
ответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у
них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования
представлений  о  математике  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников,  для  создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется,  но содержание этого
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Арифметика
Натуральные числа.

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства
арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения,
значение   числового
выражения.

Порядок действий в числовых выражениях,
использование скобок. Решение текстовых задач
арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на
простые множители. Деление с остатком.

Дроби.

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические   действия   с
обыкновенными   дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.

Проценты. нахождение процентов от величины и величины по
её про- центам.  Отношение;  выражение  отношения
в  процентах. Пропорция; основное свойство
пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.

Положительные и
отрицательные числа,
модуль числа.

Множество целых чисел. Множество рациональных
чисел; рациональное число как отношение m/n, где т -
целое число, а n - натуральное. Сравнение
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рациональных чисел. Арифметические   действия   с
рациональными  числами.   Свойства арифметических
действий. Степень с целым показателем.

Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

Понятие об иррациональном
числе.

Иррациональность числа √2 и несоизмеримость
стороны и  диагонали   квадрата.   Десятичные
приближения   иррациональных чисел.

Множество   действительных
чисел.

представление  действительных  чисел  бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных
чисел.

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Числовые промежутки.

Измерения, приближения, оценки.
Размеры объектов
окружающего мира (от
элементарных частиц до
Вселенной), длительность
процессов в окружающем
мире.

Выделение множителя - степени десяти в записи числа.
Приближённое значение величины, точность
приближения. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов
вычислений.

Алгебра
Алгебраические выражения.

Буквенные выражения
(выражения   с
переменными).

Числовое   значение   буквенного   выражения.
Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование
буквенных выражений на основе свойств
арифметических  действий.  Равенство  буквенных
выражений. Тождество.

Степень   с   натуральным
показателем   и   ее
свойства.

Одночлены и многочлены. Степень многочлена.
Сложение, вычитание, умножение многочленов.
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и
квадрат разности. Формула разности  квадратов.
Преобразование  целого  выражения  в многочлен.
Разложение многочленов на множители. Многочлены
с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный
трёхчлен; разложение квадратного трехчлена на
множители.

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических
дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.

Рациональные выражения и
их преобразования.

Доказательство тождеств.

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию числовых выражений и
вычислениям.

Уравнения.
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Уравнение с одной
переменной.

Корень уравнения. Свойства числовых равенств.
Равносильность уравнений.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения.  Теорема  Виета.  Решение  уравнений,
сводящихся  к линейным и квадратным. Примеры
решения уравнений третьей и четвертой степеней.
Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение с двумя
переменными.

Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с
двумя переменными.

Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; решение
подстановкой и сложением. Примеры решения
систем нелинейных уравнений с двумя
переменными.

Решение задач. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на
плоскости.

Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя
переменными; угловой  коэффициент  прямой;
условие  параллельности  прямых. Графики
простейших нелинейных уравнений: парабола,
гипербола, окружность. Графическая интерпретация
систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства.
Числовые  неравенства  и их
свойства.

Неравенство  с  одной  переменной.  Равносильность
неравенств. Линейные неравенства с одной
переменной. Квадратные неравенства. Системы
неравенств с одной переменной.

Функции.
Примеры зависимостей Прямая пропорциональность, обратная

пропорциональность. Задание  зависимостей
формулами;  вычисления  по  формулам.  Зависимости
между  величинами.  Примеры  графиков
зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции.

Понятие функции, область
применения  и  область
значения функции.

Способы   задания   функции.   График   функции.
Свойства функции, их отражение на графике.
Функции, описывающие прямую  и  обратную
пропорциональные  зависимости,  их графики и
свойства. Линейная функция, её график и свойства.
Квадратичная функция, её график и свойства.
Степенные функции с натуральными показателями 2 и
3, их графики и свойства. Графики функций:
у=√х, у=3√х, у=|х|

Числовые последовательности.
Понятие числовой
последовательности.

Задание   последовательности   рекуррентной
формулой   и формулой n-го члена.

Арифметическая   и Формулы n-го члена арифметической и
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геометрическая прогрессии. геометрической прогрессий,  суммы  первых  п-х
членов.  Изображение  членов арифметической и
геометрической прогрессий точками координатной
плоскости. Линейный и экспоненциальный рост.
Сложные проценты.

Вероятность и статистика
Описательная статистика.

Представление  данных  в
виде   таблиц,   диаграмм,
графиков.

Случайная  изменчивость.  Статистические
характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения, размах. Представление о выборочном
исследовании.

Случайные события и вероятность.
Понятие о случайном
опыте и случайном событии.

Частота случайного события. Статистический подход
к понятию  вероятности.  Вероятности
противоположных  событий.  Достоверные  и
невозможные  события.  Равновозможность событий.
Классическое определение вероятности.

Комбинаторика.
Решение   комбинаторных 
задач  перебором  
вариантов.

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 
факториал.

Геометрия
Наглядная геометрия.

Наглядные представления о
фигурах  на  плоскости:
прямая, отрезок, луч,
угол,  ломаная,
многоугольник, окружность,
круг.

Четырехугольник,   прямоугольник,   квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные
многоугольники. Взаимное расположение двух
прямых, двух окружностей, прямой и  окружности.
Изображение  геометрических  фигур  и  их
конфигураций.

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения
длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка
заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов
с помощью транспортира. Биссектриса угла.

Понятие  площади   фигуры: единицы  измерения  площади.  Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение
площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических
фигур.

Наглядные представления о
пространственных  фигурах:

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера,
конус, цилиндр. Изображение пространственных
фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Правильные многогранники. При- меры разверток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление
моделей пространственных фигур.

Понятие объема; единицы Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
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объема.
Понятие  о  равенстве  фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.

Изображение симметричных фигур.
Геометрические фигуры.

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса
угла.

Параллельные   и
пересекающиеся прямые.

Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о
параллельности  и перпендикулярности прямых.
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного
перпендикуляра к отрезку.

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки  равнобедренного
треугольника.  Признаки  равенства треугольников.
Неравенство треугольника. Соотношения между
сторонами и углами треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема
Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия
треугольников. Теорема   Пифагора.   Синус,   косинус,
тангенс,   котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к
острому углу. Решение прямоугольных
треугольников.  Основное  тригонометрическое
тождество. Формулы, связывающие синус, косинус,
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.
Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол,
вписанный угол;  величина  вписанного  угла.
Взаимное  расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности,
их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Вписанные и описанные
окружности треугольника, правильного
многоугольника.

Геометрические
преобразования.

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:
осевая и центральная  симметрии,  параллельный
перенос,  поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.
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Задачи. Решение задач на вычисление, доказательство и
построение с использованием свойств изученных
фигур.

Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между

параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.

Длина окружности. Число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла. соответствие между величиной центрального угла и

длиной дуги окружности.
Понятие   площади   плоских
фигур.

Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника.  Площади
параллелограмма,  треугольника  и трапеции.
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь
сектора.  Соотношение  между  площадями  подобных
фигур.

Задачи. Решение задач на вычисление и доказательство с
использованием изученных формул.

Координаты.
Координаты точек Координаты середины отрезка. Формула расстояния

между двумя  точками  плоскости.  Уравнение
прямой.  Уравнение окружности.

Векторы.
Понятие вектора Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.

Коллинеарные векторы. Координаты вектора.
Умножение вектора на число, сумма векторов,
разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Скалярное произведение векторов.

Логика и множества
Теоретико-множественные понятия.

Множество, элемент
множества.

Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим   свойством.   Стандартные
обозначения   числовых множеств. Пустое множество
и его обозначение. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Иллюстрация  отношений  между множествами  с
помощью диаграмм Эйлера - Венна.

Элементы логики.
Определение. Аксиомы и
теоремы.

Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, об- ратная данной. Пример и контрпример.

Понятие  о  равносильности,
следовании.

употребление логических связок если... то, в том и
только в том случае, логические связки и, или.

Математика в историческом развитии
История формирования
понятия числа:

натуральные  числа,  дроби,  недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений,
иррациональные числа.  Старинные  системы  записи
чисел.  Дроби  в  Вавилоне, Египте, Риме. Открытие
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десятичных дробей. Старинные системы мер.
Десятичные дроби и метрическая система мер.
Появление  отрицательных  чисел  и  нуля.  Л.
Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение алгебры в
недрах арифметики.

Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной  символики.  П.
Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о
нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах  уравнений
степени,  большей  четырех.  Н.  Тарталья, Дж.
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.

Изобретение   метода
координат

Р. Декарт и П. Ферма - изобретатели метода,
позволяющего переводить геометрические объекты
на язык алгебры. Примеры различных систем
координат на плоскости.

Задачи. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах,
числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.

Истоки  теории
вероятностей.

Страховое  дело,  азартные  игры.  П. Ферма  и  Б.
Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.

От  землемерия  к  геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с
помощью  циркуля  и  линейки.  Построение
правильных  много- угольников.  Трисекция  угла.
Квадратура  круга.  Удвоение куба. История числа π.
Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И.
Лобачевский. История пятого постулата.

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;

формирование  представлений  о  социальны,  культурных  и  исторических  факторах
становления математической науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и
явления.

В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся  применять  математические  знания  при  решении  различных  задач  и  оценивать
полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают
математическую  интуицию;  получают  представление  об  основных  информационных
процессах в реальных ситуациях.
Будут сформированы:

Метапредметные 
результаты

Предметные результаты

умение   самостоятельно
определять   цели своего
обучения, ставить и

1)  формирование представлений о математике как о
методе познания действительности, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления:
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формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы  своей
познавательной
деятельности;

самостоятельно
планировать  пути
достижения  целей,   в  том
числе   альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения  учебных
и  познавательных задач;

умение  соотносить  свои
действия  с  планируемыми
результатами,
осуществлять  контроль
своей   деятельности   в
процессе   достижения
результата,   определять
способы действий в рамках
предложенных  условий  и
требований,
корректировать  свои
действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

 умение   оценивать
правильность   выполнения
учебной  задачи,
собственные  возможности
ее решения;

владение    основами
самоконтроля,
самооценки,   принятия
решений  и  осуществления
осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной
деятельности;

умение   определять
понятия,   создавать
сообщения,   устанавливать
аналогии,

осознание  роли  математики  в  развитии  России  и
мира;

возможность  привести  примеры  из  отечественной и
всемирной  истории  математических  открытий  и  их
авторов;
2)развитие  умений  работать  с  учебным
математическим  текстом  (анализировать,   извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно
выражать свои мысли с применением математической
терминологии  и  символики,   проводить
классификации,   логические   обоснования,
доказательства  математических утверждений:
оперирование   понятиями:   множество,   элемент
множества,    подмножество,    принадлежность,
нахождение  пересечения,  объединения подмножества
в простейших ситуациях;

решение  сюжетных  задач  разных  типов  на  все
арифметические действия;

применение  способа  поиска  решения  задачи,   в
котором   рассуждение   строится   от  условия  к
требованию или от требования к условию;

составление плана решения задачи, выделение этапов
ее  решения,  интерпретация  вычислительных
результатов  в  задаче,  исследование  полученного
решения  задачи;  нахождение   процента   от   числа,
числа  по проценту от него, нахождения процентного
отношения   двух   чисел,   нахождения   процентного
снижения или процентного повышения величины;

решение логических задач;
3)развитие  представлений  о  числе  и  числовых
системах  от  натуральных  до  действительных чисел;
овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений: 
оперирование  понятиями:  натуральное  число,  целое
число,  обыкновенная  дробь,  десятичная    дробь,
смешанное    число,    рациональное  число,
иррациональное число; использование  свойства  чисел
и  законов арифметических  операций  с  числами  при
выполнении вычислений;

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10
при выполнении вычислений и решении задач;

 выполнение  округления  чисел  в  соответствии с
правилами;

 сравнение чисел;
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классифицировать,
самостоятельно   выбирать
основания  и  критерии  для
классификации,
устанавливать  причинно-
следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение,
умозаключение  и  делать
выводы;

умение  создавать,
применять  и
преобразовывать  знаки,
символы,  модели  и  схемы
для  решения  учебных  и
познавательных задач; 

умение  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность  с
учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и
в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать
конфликты  на  основе
согласования  позиций  и
учета  интересов;
формулировать,
аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

умение    осознанно
использовать    речевые
средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации  для
выражения   своих  мыслей
и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей    деятельности;
владение    устной    и
письменной   речью,
монологической
контекстной речью;

формирование  и  развитие
компетентности  в   области
использования

 оценивание  значения  квадратного  корня
изположительного целого числа;
4)овладение  символьным  языком  алгебры, приемами
выполнения  тождественных  преобразований
выражений,   решения  уравнений,  систем уравнений,
неравенств и систем неравенств;  умения моделировать
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-
строенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований  для
вычисления  значений   числовых   выражений,
содержащих  степени  с  натуральным  показателем,
степени с целым отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований  целых,
дробно  рациональных  выражений  и  выражений   с
квадратными  корнями;  раскрывать скобки, приводить
подобные  слагаемые,   использовать   формулы
сокращенного умножения;

решение  линейных  и  квадратных  уравнений  и
неравенств,  уравнений  и  неравенств,  сводящихся  к
линейным  или  квадратным,  систем  уравнений  и
неравенств,  изображение  решений  неравенств  и  их
систем на числовой прямой;
5)овладение  системой  функциональных  понятий,
развитие  умения  использовать  функционально-
графические  представления  для решения различных
математических  задач,  для  описания  и  анализа
реальных зависимостей:
определение  положения  точки  по  ее  координатам,
координаты точки по ее положению на плоскости;

нахождение по графику значений функции,  области
определения,  множества  значений,  нулей   функции,
промежутков   знакопостоянства,  промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего
значения функции;

построение  графика  линейной  и  квадратичной
функций;

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:
последовательность,    арифметическая  прогрессия,
геометрическая  прогрессия;  использование  свойств
линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
6)овладение геометрическим языком; развитие  умения
использовать   его   для   описания  предметов
окружающего  мира;  развитие  пространственных
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информационно-
коммуникационных

технологий (ИКТ-
компетенции);

формирование   и
развитие   экологического
мышления,  умение
применять  его  в
познавательной,
коммуникативной,
социальной  практике  и
профессиональной
ориентации.

представлений, изобразительных  умений,   навыков
геометрических построений:
оперирование   понятиями:   фигура,   точка, отрезок,
прямая,  луч,  ломаная,  угол,  многоугольник,
треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник   и
квадрат,   окружность   и  круг,  прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью
линейки  и  циркуля;  выполнение   измерения   длин,
расстояний, величин  углов  с  помощью  инструментов
для измерений длин и углов;
7)формирование  систематических  знаний  о плоских
фигурах и их свойствах, представлений о простейших
пространственных  телах;  развитие  умений
моделирования  реальных  ситуаций  на  языке
геометрии,  исследования  построенной  модели  с
использованием  геометрических  понятий  и  теорем,
аппарата  алгебры,  решения   геометрических   и
практических  задач:
оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:
равенство  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,
перпендикуляр,  наклонная,  проекция;

проведение доказательств в геометрии; оперирование
на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение  вектора  на  число,  координаты  на
плоскости;  решение  задач  на  нахождение
геометрических  величин  (длина  и  расстояние,
величина   угла,   площадь)   по   образцам   или
алгоритмам;
8)овладение простейшими способами представления  и
анализа  статистических  данных; 
 формирование  представлений  о  статистических
закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных
способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных
моделях; 

 развитие  умений  извлекать  информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых данных
с  помощью  подходящих  статистических
характеристик,  использовать  понимание
вероятностных   свойств   окружающих  явлений  при
принятии  решений:  формирование  представления  о
статистических  характеристиках,  вероятности
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случайного события;

 решение  простейших  комбинаторных  задач;
определение   основных   статистических
характеристик числовых наборов;

 оценивание  и  вычисление  вероятности  события  в
простейших случаях;

 наличие  представления  о  роли  практически
достоверных   и   маловероятных   событий,  о  роли
закона больших чисел в массовых явлениях;

 умение   сравнивать   основные   статистические
характеристики,  полученные  в  процессе   решения
прикладной  задачи,  изучения реального явления;
9)  развитие  умений  применять  изученные понятия,
результаты, методы для решения задач  практического
характера   и   задач   из  смежных  дисциплин  с
использованием при необходимости справочных
материалов,  компьютера,   пользоваться   оценкой   и
прикидкой при практических расчетах: 
распознавание  верных  и  неверных  высказываний;

оценивание  результатов  вычислений  при решении
практических задач;

выполнение   сравнения   чисел   в   реальных
ситуациях;

использование  числовых  выражений  при решении
практических   задач   и   задач   из  других  учебных
предметов;

решение  практических  задач  с  применением
простейших свойств фигур;

выполнение простейших построений и измерений на
местности, необходимых в реальной жизни;
Личностные результаты

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
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сверстниками,  взрослыми  в процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование  основ   экологической   культуры,   соответствующей   современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.11. Информатика (5-9 класс).

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных
связей,  причем как на уровне понятийного аппарата,  так  и  на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  -  одного  из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с
математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы
естественно- научного мировоззрения.

Цели,  на  достижение  которых  направлено  изучение  информатики  в  школе,
определены  исходя  из  целей  общего  образования,  сформулированных  в  концепции
Федерального  государственного  стандарта  общего  образования.  Они  учитывают
необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения
необходимыми  умениями,  развития  познавательных  интересов  и  творческих
способностей,  воспитания  черт  личности,  ценных  для  каждого  человека  и  общества  в
целом.

В  соответствии  с  ФГОС  начального  образования  учащиеся  к  концу  начальной
школы  приобретают  ИКТ-компетентность,  достаточную  для  дальнейшего  обучения.
Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические
навыки  и  развивают  их  в  рамках  применения  при  изучении  всех  предметов.  Курс
информатики,  завершающий  основную  школу,  опирается  на  опыт  постоянного
применения  ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  даёт  теоретическое  осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта.

Главными целями изучения предмета «Информатика» являются:

  формирование   информационной   и   алгоритмической   культуры;

   формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации;   развитие   основных   навыков   и   умений   использования   компьютерных
устройств;

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

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составлять  и  записывать
алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков
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программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  -  линейной, условной
и циклической;

 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,   умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики,  диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Информатика  -  это  наука  о  закономерностях  протекания  информационных
процессов  в  системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях
автоматизации  информационных  процессов.  Она  способствует  формированию
современного научного мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и
познавательных   интересов  школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке
информационных технологий необходимых школьникам,  как  в  самом образовательном
процессе,  так  и  в  их  повседневной  и будущей  жизни.  Программа  основного  общего
образования  задает  перечень  вопросов,  которые  подлежат  обязательному  изучению  в
основной школе.

Данный  учебный  курс  занимает  важное  место  в  системе  общего  образования
обучающихся,  потому  что  в  условиях  информатизации  и  массовой  коммуникации
современного  общества  особую  значимость  приобретает  подготовка  подрастающего
поколения в области  информатики  и ИКТ, так  как именно в  рамках этого предмета
созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный
характер:  моделирование  объектов  и  процессов;  сбор,  хранение,  преобразование  и
передача  информации;  управление  объектами  и  процессами.  Кроме  того,
пропедевтический  этап  обучения   информатике  в   5   классах   является  наиболее
благоприятным  этапом  для  формирования  инструментальных  (операциональных)
личностных  ресурсов,  благодаря  чему  он  может  стать  ключевым  плацдармом  всего
школьного образования для формирования метапредметных образовательных результатов
–  освоенных обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех  учебных предметов
способов деятельности,  применимых как  в  рамках образовательного  процесса,  так  и  в
реальных жизненных ситуациях.

В основу курса  информатики  положены следующие принципы:

Целостность и
непрерывность,
означающие, что
данная ступень
является важным
звеном  единой
общешкольной
подготовки по
информатике  и
информационным
технологиям.

В рамках данной ступени подготовки продолжается
осуществление  вводного,  ознкомительного обучения
школьников, предваряющего более глубокое изучение пред- мета
в  8-9  (основной  курс)  и  10-11  (профильные курсы) классах.
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Научность в
сочетании с
доступностью,
строгость и
систематичность
изложения.

Включение в содержание фундаментальных положений
современной  науки  с  учетом возрастных особенностей
обучаемых.

Практико-
ориентированнос
ть.

Обеспечивает  отбор  содержания,  направленного на решение
простейших практических задач планирования деятельности, по-
иска нужной информации, инструментирования всех видов
деятельности на базе общепринятых средств информационной
деятельности, реализующих основные пользовательские
возможности  информационных технологий.  При  этом  исходным
является положение  о  том,  что  компьютер  может многократно
усилить возможности человека, но не заменить его.

Принцип
дидактической
спирали.

Как  важнейший  фактор  структуризации  в методике обучения
информатике:  вначале общее  знакомство  с  понятием  с  учетом
имеющегося  опыта  обучаемых,  затем  его последующее  развитие
и  обогащение,  создающее предпосылки для научного обобщения
в старших  классах.

Принцип
развивающего
обучения.

Обучение ориентировано не только на по- лучение новых знаний
в области  информатики  и информационных технологий, но и на
активизацию  мыслительных  процессов, формирование  и
развитие  у  школьников обобщенных  способов  деятельности,
формирование навыков самостоятельной работы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса. 

Сформулированные цели реализуются черездостижение  образовательных  результатов.
Эти  результаты  структурированы  по  ключевым  задачам  общего  образования,
отражающим   индивидуальные,   общественные   и   государственные   потребности,   и
включают в себя предметные,  метапредметные и личностные результаты.  Особенность
информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности
(включая  использование  средств  ИКТ)  имеют  значимость  для  других  предметных
областей и формируются при их изучении.

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит
основойразработки контрольных измерительных материалов основного общего  образо-
вания  по  информатике.  Реальным  объектом  в  сфере  формирования  компетенций
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Личностными
результатами
выпускников  основной
школы,  формируемыми
при изучении предмета
«Информатика»,
являются:

 формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню  развития науки
и  общественной практики;
 развитие  осознанного  и  ответственного  отношения  к
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собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в
процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой  и других видов деятельности;

 умение применять полученные знания, использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные
результаты  изучения
предмета
«Информатика» в
основной школе
проявляются в:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

 умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; владение устной и
письменной речью; смысловое чтение;

 формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных

технологий
(далее ИКТ-компетенции).

 умении   работать   с   разными   источниками
информации, находить  ее,  анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности;

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
умение использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,
«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;

умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями
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и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования;

умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной
задачи.

Содержание учебного предмета, курса
Компьютер для начинающих

Информация  вокруг  нас.
Техника  безопасности  и
организация рабочего места.

Представление об информации как одном из основных
понятий современной науки.

Компьютер-универсальная
машина  для  работы  с
информацией

Устройства компьютера (основные и подключаемые) и
выполняемые ими функции;  программное и аппаратное
обеспечение компьютера.

Ввод  информации  в  память
компьютера. 

Устройство  ввода  информации  и  выполняемые  ими
функции.  Клавиатурное письмо.

Управление компьютером. Основные элементы пользовательского интерфейса.
Хранение
информации

Примеры  хранения  информации  в  деятельности
человека,  в  живой  природе,  обществе,  технике;
примеры современных и древних носителей информа-
ции. 

Передача
информации

 Передача  информации  в  деятельности  человека,  в
живой  природе,  обществе,  технике;  источник,  прием-
ник, канал информации.

Электронная почта Решение  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применением средств информационных
технологий

Информация вокруг нас
Метод координат Кодировка  и  декодировка   сообщения  при  заданных

правилах кодирования. 
Текст  как  форма  представ-
ления информации. 

Приемы квалифицированного клавиатурного письма.

Ввод  текста.  Текстовые
документы.

Правила  ввода  текста;   несложные  текстовые
документы. Систематизация (упорядочивают) файлов и
папок;    представление  о  текстовом  документе,  его
основных объектах

Редактирование
текста

Текстовый  редактор  для  редактирования  простейших
текстов.
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Представление  о  компьютере  как  -  об  инструменте
обработки текстовой информации.

Текстовый  фрагмент  и
операции с ним.

Фрагменты текста, замена одного фрагмента текста на
другой;  создание   тексты  с  повторяющимися
фрагментами.
 

Форматирование
текста.

Способы  форматирования  (выделение  жирным шриф-
том, курсивом, изменение величины шрифта) текстов.

Представление информации в
форме таблиц.

Простые таблицы  средствами  текстового  редактора.
Представление о структуре таблицы

Табличное
решение
логических
задач.

Перемещение  фрагмента  текста  в  заданную  ячейку
таблицы;  вставка  картинки  в  таблицу  и  придание
рисунку размеры по своему усмотрению. 
   

Наглядные  формы  представ-
ления информации

Решение  задач  на разъезды.
Представляют информацию в наглядной форме

Диаграммы Столбиковые  и  круговые  диаграммы;   параметры
диаграммы в диалоговом окне.

Информационные технологии
Компьютерная  графика.  Ин-
струменты  графического  ре-
дактора

Простейший  графический  редактор  для  создания  и
редактирования простых рисунков. 
 

 Систематизация  инфор-
мации.

Обработка информации в деятельности человека, живой
природе, обществе, технике

Списки  -  способ  упорядочи-
вания информации

Маркированные  и  нумерованные  списки  в  текстовом
редакторе.

Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку).

Кодирование  как  изменение
формы представления инфор-
мации.

Перекодировка  информацию  из  одной
пространственно-¬графической  или  знаково-
символической формы в другую. 

Создание  движущихся
изображений. Анимация.

Редактор презентаций

Информатика и ИКТ (7-9 класс)
Информация и способы ее представления.

Слово   «информация»   в
обыденной речи.

Информация как объект (данные) и как процесс
(информирование). Термин «информация» (данные) в
курсе информатики.

Описание информации
при помощи текстов.

Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»).
Расширенный  алфавит  русского  языка  (знаки
препинания,  цифры, пробел). Количество слов данной
длины в данном алфавите. Понятие «много
информации» невозможно однозначно описать
коротким текстом.

Разнообразие языков и
алфавитов.

Неполнота   текстового   описания   мира.
Литературные   и научные  тексты.  Понятие  о
моделировании  (в  широком смысле) при восприятии
мира человеком.

Кодирование текстов. Кодовая  таблица.  Представление  текстов  в
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компьютерах. Все данные в компьютере - тексты в
двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука
Морзе. Двоичные коды с фиксированной  длиной
кодового  слова  (8,  16,  32).  Количество символов,
представимых в таких кодах. Понятие о возможности
записи любого текстового сообщения в двоичном
виде.

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод.
Значение стандартов для ИКТ.

Знакомство   с   двоичной
записью целых чисел.

Запись натуральных чисел в пределах 256.

Нетекстовые
(аудиовизуальные) данные.

Картины, устная речь, музыка, кино. Возможность
дискретного  (символьного)  представления
аудиовизуальных  данных.

Понятие о необходимости
количественного описания
информации.

Размер (длина) текста как мера количества
информации. Недостатки такого подхода с точки
зрения формализации обыденного представления о
количестве информации: не рассматривается вопрос
«новизны» информации; не учитывается возможность
описания одного явления различными текстами и
зависимость от выбора алфавита и способа
кодирования.

Бит и байт - единицы размера двоичных текстов, производные
единицы.

Понятие о носителях
информации,

используемых в ИКТ, их истории и перспективах
развития.

Виды   памяти   современных
компьютеров.

Оперативная и внешняя память. Представление о
характерных объёмах оперативной памяти
современных компьютеров и внешних
запоминающих устройств. Представление о темпах
роста этих характеристик по мере развития ИКТ.
Сетевое хранение данных.

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов
различных типов - текстовых (страница печатного
текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных
космических наблюдений, файлы данных при
математическом моделировании.

Основы алгоритмической культуры.
Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя.

Возможные состояния  исполнителя.  Допустимые
действия  исполнителя, система команд, конечность
набора команд. Необходимость формального
описания возможных состояний алгоритма и
обстановки, в которой он находится, а также
действий исполнителя. Примеры исполнителей.
Построение моделей реальных объектов и процессов в
виде исполнителей.
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Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных
начальных данных (начальной обстановке).

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов.
Программа - запись  алгоритма  на  алгоритмическом  языке.

Непосредственное и программное управление
исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения,
логические операции  и  логические  выражения.
Проверка  истинности утверждений исполнителем.

Алгоритмические
конструкции, связанные с
проверкой условий:

ветвление  (условный  оператор)  и  повторение
(операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»).
Понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие величины
(переменной).

Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые  (литеральные),  логические.  Знакомство  с
табличными величинами (массивами).
Знакомство с графами, деревьями, списками,
символьными строками.

Понятие о методах
разработки программ.

Пошаговое выполнение, отладка, тестирование.

Использование программных систем и сервисов.
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера.

Процессор,  оперативная  память,  внешние
запоминающие  устройства, средства коммуникации,
монитор. Гигиенические, эргономические и
технические условия эксплуатации средств ИКТ.

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные

операции при работе с файлами: создать файл,
удалить файл, скопировать файл. Оперирование
компьютерными информационными  объектами  в
наглядно-графической  форме:  создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их
семейств.
Архивирование и разархивирование.

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного
текста. Проверка правописания, словари. Ссылки.
Выделение изменений. Включение в текст
графических и иных информационных  объектов.
Деловая  переписка,  учебная  публикация,
коллективная работа.

Динамические
(электронные) таблицы.

Использование  формул.  Составление  таблиц.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.

Гипертекст. Браузеры.  Компьютерные  энциклопедии  и
компьютерные словари. Средства поиска информации.

Работа в информационном пространстве.
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Получение,  передача,
сохранение, преобразование
и  использование
информации.

Необходимость  применения  компьютеров  для
обработки информации. Роль информации и ИКТ в
жизни человека и общества. Основные этапы
развития информационной среды.

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в
файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы
по одному и  нескольким  признакам.  Решение
информационно-поисковых задач. Поисковые машины.

Постановка вопроса о
достоверности полученной
информации,   о   ее
подкрепленности
доказательствами.

Знакомство с возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка надежности
источника, сравнение данных из разных источников и
в разные моменты времени).

Передача информации. Источник и приемник информации. Основные
понятия, связанные с передачей информации (канал
связи, скорость передачи  информации  по  каналу
связи,  пропускная  способность канала связи).

Организация взаимодействия
в  информационной среде

электронная переписка, чат, форум, телеконференция,
сайт.

Понятие  модели  объекта,
процесса или явления.

Математическая (компьютерная) модель. Ее отличия
от словесного (литературного) описания объекта или
процесса.

Примерная схема
использования
математических
(компьютерных)  моделей
при решении научно-
технических задач.

построение математической модели, ее программная
реализация, проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов.

Личная информация. Основные  средства  защиты  личной  информации,
предусмотренные  компьютерными   технологиями.
Организация личного информационного пространства.

Примеры применения
ИКТ.

Связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление и проектирование, анализ
данных, образование  (дистанционное  обучение,
образовательные  источники).

Тенденции развития ИКТ. суперкомпьютеры, мобильные вычислительные
устройства.

Стандарты   в   сфере
информатики и ИКТ.

Право в информационной сфере. Базовые
представления о правовых аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.

Изучение предметной области «Информатика» должно обеспечить:

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;

 формирование  представлений  о  социальны,  культурных  и  исторических  факторах
становления математической науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

591



формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и
явления.

 В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление   о   математических   моделях;   овладевают   математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении задач; развивают
математическую  интуицию;  получают  представление  об  основных  информационных
процессах в реальных ситуациях.

Будут сформированы:
Метапредметные результаты Предметные результаты

 умение    самостоятельно    определять
цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути
достижения   целей,   в   том   числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 владение  основными  универсальными
умениями  информационного  характера:
постановка  и  формулирование  проблемы;
поиск  и    выделение    необходимой
информации,  применение  методов
информационного  поиска;
структурирование  и  визуализация  ин
формации;

умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия
в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;  умение   оценивать
правильность   выполнения  учебной
задачи,  собственные  возможности  ее
решения;

владение    основами    самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и

 формирование  информационной  и
алгоритмической    культуры;
формирование    представления  о
компьютере  как  универсальном
устройстве  обработки  информации;
развитие  основных  навыков  и   умений
использования компьютерных устройств;

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

 развитие  алгоритмического  мышления,
необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе;

 развитие  умений  составить  и  записать
алгоритм для конкретного  исполнителя; 

 формирование   знаний  об
алгоритмических  конструкциях,
логических  значениях  и  операциях;
знакомство  с  одним  из  языков
программирования  и  основными
алгоритмическими   структурами   -
линейной,  условной  и  циклической;
формирование умений формализации и
структурирования  информации,  умения
выбирать способ представления данных в
соответствии  с  поставленной  задачей  -
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с
использованием соответствующих
программных средств обработки данных;

формирование  навыков  и  умений
безопасного и целесообразного поведения
при  работе  с  компьютерными
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осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,   устанавливать   аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать   основания   и   критерии   для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и  делать
выводы;

умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки, символы, модели и
схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач; 

умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и  в  группе;
умение  осознанно  использовать   речевые
средства   в   соответствии   с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих
мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции    своей    деятельности;
владение устной  и   письменной  речью,
монологической контекстной речью;

формирование  и  развитие
компетентности в  области  использования
информационно-  коммуникационных

технологий (ИКТ- компетенции);

формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.

программами  и  в  Интернете,   умения
соблюдать  нормы  информационной этики
и права.

понимать  и  правильно  применять  на
бытовом  уровне  понятия  «информация»,
«информационный объект»;

различать виды информации по способам
ее  восприятия   человеком,   по   формам
представления  на  материальных
носителях;

 приводить    простые    жизненные
примеры передачи, хранения и обработки
информации  в  деятельности  человека,  в
живой природе, обществе, технике;

приводить   примеры   информационных
носителей;

иметь  представление  о  способах
кодирования информации;

уметь  кодировать  и  декодировать
простейшее сообщение;

определять   устройства   компьютера,
моделирующие  основные  компоненты
информационных функций человека;

различать  программное  и  аппаратное
обеспечение компьютера;

запускать  программы  из меню Пуск;

уметь  изменять  размеры  и  перемещать
окна, реагировать на диалоговые окна;

вводить  информацию  в  компьютер  с
помощью клавиатуры и мыши;

уметь  применять   текстовый  редактор
для  набора,  редактирования  и
форматирования простейших текстов;

уметь  применять  простейший
графический  редактор   для   создания   и
редактирования рисунков;

уметь   выполнять   вычисления   с
помощью приложения Калькулятор;

знать  о  требованиях  к  организации
компьютерного   рабочего   места,
соблюдать  требования  безопасности  и
гигиены в работе со средствами ИКТ.

Личностные результаты
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формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение  социальных норм,  правил поведению,  ролей и  форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,   взрослыми  в  процессе  образовательной,   учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование  основ   экологической   культуры,   соответствующей   современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.12. Изобразительное искусство (5-7 класс).

Существенный вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение изобразительного искусства, которое направлено на систематическое освоение
художественного  наследия,  помогает  осознать  искусство  как  духовную  летопись
человечества.  Художественно-эстетическое  развитие  -  важное  условие  социализации
личности,  содействующее  ее  вхождению  в  мир  человеческой  культуры,  а  также
самоидентификации  и  утверждению  уникальной  индивидуальности.  Художественное
развитие  осуществляется  в   практической деятельностной форме в  процессе  личного
художественного  творчества.  Изучение  изобразительного  искусства  в  основной  школе
является   продолжением   художественно-эстетического   образования   и   воспитания
учащихся   в   начальной  школе,  обусловлены  спецификой  искусства  как  социального
явления,  задачами  художественного  образования  и  воспитания,  а  также  многолетними
традициями отечественной педагогики
Главными целями изучения предмета «Изобразительное искусство» являются:
развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного,
творческого самовыражения личности;

гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как
основу формирования целостного представления о мире;

развитие  способностей  к  художественно-творческому  познанию  мира  и  себя  в  этом
мире;
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подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной  траектории  художественно-эстетического  развития  личности  и
является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного
процесса  общего  среднего  образования,  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,
продолжения  формирования  у  учащихся  эстетического  отношения  к  миру  на  основе
визуальных   художественных   образов,   реализации   художественно-творческого
потенциала учащихся на материале изобразительного искусства.

Программа  выстроена  по  принципу  концентрических  возвращений  к  основам
изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и
более широкого раскрытия.

Изучение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  направлено  на
формирование  морально-нравственных  ценностей,  представлений  о  реальной
художественной картине  мира,  и  предполагает  развитие  и  становление  эмоционально-
образного,   художественного  типа  мышления,  что  наряду  с  рационально-логическим
типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает
становление целостного мышления учащихся.

Заложенные  в  начальной  школе  навыки  эмоционально-ценностных  отношений,
эстетического  восприятия  мира  и  художественно-творческой  деятельности  должны
обрести  новое  качество.  Ведущими  подходами  при  изучении  предмета  являются
деятельностный  и  проблемный.  Особое  значение  приобретает  формирование  основ
критического мышления на  базе  восприятия и анализа  произведений изобразительного
искусства, понимания роли искусства в жизни общества.
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Изучение  изобразительного  искусства  дает  возможность  реальной  интеграции  со
смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и
литература).  Возникает  возможность  выстраивания  системы  межпредметных  и
надпредметных  связей,  интеграции  основного  и  дополнительного  образования  через
обращение  к  реализации  художественно-творческого  потенциала  учащихся,  синтезу
обучения  и  воспитания,  реализуемому  в  проектной  деятельности.  Творческая
деятельность  с  использованием  художественных  материалов  и  техник  может  быть
дополнена  творческими  проектами  на  основе  компьютерных  мультимедийных
технологий, на базе музейной педагогики.

Обучение  детей  изобразительному  искусству  должно  быть  направлено  на
достижение комплекса следующих результатов.
Личностными результатами  выпускников основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Изобразительное искусство», являются:
в   ценностно-
ориентационной
сфере:

формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование художественного вкуса как способности
чувствовать  и  воспринимать  пластические  искусства  во  всем
многообразии их видов и жанров;
принятие мультикультурной картины современного мира;

в трудовой сфере:  формирование навыков самостоятельной работы при

595



выполнении практических творческих работ;
 готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории;

в познавательной
сфере:

умение познавать мир через образы и формы изобразительного
искусства.

Метапредметные
результаты  изучения
предмета
«Изобразительное
искусство»   в
основной   школе
проявляются в:

 в  развитии  художественно-образного,  эстетического  типа
мышления, формировании целостного восприятия мира;
 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции,
памяти;

 в формировании критического мышления, в способности
аргументировать свою точку зрения по отношению к различным
произведениям изобразительного искусства;

 в получении опыта восприятия произведений искусства как
основы формирования коммуникативных умений.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
в познавательной
сфере:

 познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,
представлять  место  и  роль  изобразительного  искусства  в жизни
человека и общества;

 осваивать   основы   изобразительной   грамоты,   особенности
образно-выразительного  языка  разных  видов  изобразительного
искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать  практические  навыки  и  умения  в  изобразительной
деятельности;

 различать изученные виды пластических искусств; воспринимать и
анализировать  смысл  (концепцию)  художественного  образа
произведений  пластических  искусств;  описывать  произведения
изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого
специальную терминологию, давать определения изученных понятий;

в   ценностно-
ориентационной
сфере:

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к
жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;
 развивать эстетический (художественный) вкус как способность
чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем
многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную
картину современного мира;

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира
и место в ней отечественного искусства;

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-
ценностное  отношение  к  искусству  и  к  жизни,  духовно-
нравственный  потенциал,  аккумулированный  в  произведениях
искусства;

 ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей,
представленных в произведениях искусства;

в коммуникативной
сфере:

ориентироваться в социально-эстетических и информационных
коммуникациях;
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организовывать диалоговые формы общения с произведениями
искусства;

в эстетической
сфере:

 реализовывать творческий потенциал в собственной
художественно-творческой  деятельности,  осуществлять
самоопределение   и   самореализацию   личности   на   эстетическом
уровне;
 развивать художественное мышление, вкус, воображение и
фантазию, формировать единство эмоционального и
интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических
искусств;

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о
достоинствах произведений высокого и массового изобразительного
искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль
в творческой деятельности;

 проявлять  устойчивый  интерес  к  искусству,  художественным
традициям своего народа и достижениям мировой культуры;
формировать эстетический кругозор.

Основными  содержательными линиями  при изучении изобразительного искусства
являются:
возникновение  и  виды  пластических  искусств;  язык  и  жанры  изобразительного
искусства;

художественный образ  и  художественно-выразительные  средства  живописи,  графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  связь времен в искусстве  на примере
эволюции художественных образов.

Основными  видами  учебной  деятельности  учащихся  являются:  восприятие
произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных
жанрах, видах, художественных материалах и техниках.

Учебный  материал  представлен  в  программе  блоками,  отражающими
деятельностный  характер  и  коммуникативно-нравственную  сущность  художественного
образования;

Первая часть «Древние корни народного искусства» закладывает основы понимания
специфики образного языка декоративно - прикладного искусства, которому свойственна
художественная  условность,  большая  степень  обобщенности,  орнаментальность,
знакомятся с произведениями крестьянского искусства, с поэтическим восприятием мира,
гармонии мироздания. В программе нашли отражение календарные народные праздники –
это организация живого общения и создания эмоционального пространства на занятиях.

Вторая часть «Связь времен в народном искусстве» логически продолжает первую,
вводя  учащихся  в  мир  современного  народного  искусства,  представленного
художественными  промыслами,  сохранение  преемственности  традиций  в  современных
художественных промыслах.

Ученики  должны  видеть  характерные  признаки  того  или  иного  промысла,
вариативность  образов  и  мотивов,  выполнять  творческие  задания,  используя
традиционные для промысла приемы росписи и цветовые сочетания.

Третья часть «Декор - человек, общество, время» имеет особое значение, важна для
понимания самой сути существования в обществе декоративно – прикладного искусства.
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Школьники учатся видеть четкую регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды
и предметов быта, осознают функции декора в разные времена,  у разных народов, его
возможности в обозначении определенных общностей, групп людей.

Четвертая  часть  «Декоративное  искусство  в  современном  мире»  нацелена  на
осознание  многообразия  проявлений  современного  искусства,  с  новым  языком  его
произведений,  созвучным времени и творческую деятельность  учащихся  в  конкретном
материале,  взаимосвязь  материала,  формы  и  содержания,  способствует  расширению
художественного  кругозора  учащихся,  формирует  активного  зрителя  эмоционально  -
ценностного отношения к миру.

Содержание учебного предмета, курса
Изобразительное искусство

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.
Истоки и смысл
искусства.

Искусство и мировоззрение. Народное традиционное
искусство. Роль изобразительной символики и
традиционных образов в развитии культуры.
Исторические эпохи и художественные стили.
Целостность визуального образа культуры.

Роль художественной деятельности человека в освоении мира.
Выражение  в
произведениях  искусства
представлений  о  мире,
явлениях жизни и
природы.

Отражение в искусстве изменчивости эстетического
образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая
живопись и зодчество. Художественно-эстетическое
значение исторических  памятников.  Роль  визуально-
пространственных  искусств в формировании образа
Родины.

Художественный диалог культур.
Пространственно-
визуальное  искусство
разных исторических
эпохи народов.

Особенности  средств  выразительности  в
художественных культурах  народов  Запада  и  Востока.
Основные  художественные стили и направления в
искусстве. Великие мастера русского  и  европейского
искусства.  Крупнейшие  художественные музеи мира.

Роль искусства в создании материальной среды жизничеловека
Роль искусства в организации предметно-
пространственной среды жизни человека.

Искусство в современном мире.
Изобразительное
искусство, архитектура,
дизайн в современном
мире.

Изобразительная природа визуальных искусств,  их
роль  в современном мире. Роль музея в современной
культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах
искусства

нравственного поиска человечества, нравственного
выбора отдельного человека.

Уклад семейной жизни. Традиционный и современный уклад семейной жизни,
отраженный в искусстве. Образы мира, защиты
Отечества в жизни и в искусстве.

Праздники. Народные праздники, обряды в искусстве и в
современной жизни.

Взаимоотношения. Взаимоотношения между народами, между людьми
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разных поколений в жизни и в искусстве.
Специфика художественного изображения.

Художественный образ. Художественный образ - основа и цель любого
искусства. Условность  художественного  изображения.
Реальность  и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности

Художественные
материалы   и
художественные техники.

Материалы живописи, графики, скульптуры.
Художественные техники.

Композиция. Композиция  -  главное  средство  выразительности
художественного произведения. Раскрытие в композиции
сущности произведения.

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в
композиции.

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины.
Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет.
Характер мазка.

Линия, штрих, пятно. Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.
Передача графическими  средствами  эмоционального
состояния  природы, человека, животного.

Объем и форма. Передача  на  плоскости  и  в  пространстве
многообразных форм предметного мира. Трансформация
и стилизация форм. Взаимоотношение формы и
характера.

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и
рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном
искусстве.

Изобразительные виды искусства.
Живопись, графика,
скульптура

Особенности художественного образа в разных видах
искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой,
исторический, анималистический жанры. Сюжет и
содержание в произведении искусства. Изображение
предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению.
Исторические, мифологические и библейские темы в
изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.

Конструктивные виды искусства.
Архитектура и дизайн Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Единство
художественного и функционального в архитектуре и
дизайне.

Архитектурный образ Архитектура-летопись времен.
Виды дизайна Промышленный дизайн. Индустрия моды.

Архитектурный и ландшафтный  дизайн.  Проектная
культура.  Проектирование  пространственной   и
предметной   среды.   Графический   дизайн,  арт-дизайн.
Компьютерная графика и анимация.
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Декоративно-прикладные виды искусства.
Народное искусство Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика

образа в народном искусстве. Орнамент и его
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и
знаковый характер декоративного  образа.  Материалы
декоративно-прикладного  искусства. Украшение в
жизни людей, его функции в жизни общества.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства
и художественная фотография.

Визуально-
пространственные виды
искусства

Их значение в жизни людей. Роль и значение
изобразительного искусства в синтетических видах
творчества. Художник в театре. Изобразительная
природа экранных искусств. Телевизионное
изображение, его особенности и возможности. Создание
художественного образа в искусстве фотографии.

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать   эстетику  природных   объектов,   сопереживать   им,   чувственно-
эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и
выражать своё отношение художественными средствами;

развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,   формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и
ценностям  народов России,  сокровищам мировой цивилизации,  их сохранению  и  при-
умножению.

Будут сформированы:
Метапредметные результаты Предметные результаты

умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

владение основными универсальными
умениями информационного характера:
постановка и формулирование
проблемы; поиск и   выделение
необходимой   информации, применение

 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 наблюдательности,
способности к сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
 развитие визуально-пространственного
мышлениякак формы эмоционально-
ценностного  освоения  мира,
самовыражения  и ориентации в
художественном и нравственном
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методов информационного поиска;
структурирование и визуализация ин-
формации;

умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия
в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;  умение   оценивать
правильность   выполнения  учебной
задачи,  собственные  возможности  ее
решения;

владение    основами    самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;

умение  определять  понятия,
устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и  в  группе;
формирование и развитие компетентности
в   области   использования
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);

формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации

пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей,   воплощенных   в
пространственных формах (фольклорное
художественное творчество разных
народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);

 воспитание   уважения   к   истории
культуры своего Отечества,  выраженной
в  архитектуре,   изобразительном
искусстве,   в   национальных   образах
предметно-материальной  и
пространственной  среды,  в  понимании
красоты человека;

 приобретение  опыта  создания
художественного образа в разных видах и
жанрах  визуально-пространственных
искусств:  изобразительных    (живопись,
графика,    скульптура),  декоративно-
прикладных,  в  архитектуре  и дизайне;
приобретение   опыта   работы   над
визуальным  образом  в  синтетических
искусствах (театр и кино);

 приобретение  опыта  работы  с
различными  художественными
материалами  и  в  разных  техниках    в
различных    видах    визуально-
пространственных   искусств,   в
специфических  формах  художественной
деятельности, в том числе базирующихся
на  ИКТ  (цифровая   фотография,
видеозапись,   компьютерная  графика,
мультипликация и анимация); 

 развитие  потребности  в  общении  с
произведениями  изобразительного
искусства, освоение практических умений
и  навыков  восприятия,  интерпретации  и
оценки произведений искусства;

 формирование активного отношения   к
традициям    художественной  культуры
как   смысловой,   эстетической   и
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личностно значимой ценности.
Личностные результаты

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  взрослыми  в процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.13. Музыка (5-9 класс)

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
тем,  что  методическая  система,  реализованная  в  программе  и  УМК,   позволяет
использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных
действий,  сформированных  в  начальной  школе,  создает  механизмы  реализации
требований ФГОС и воспитания личности,  отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и
имеющей надежный потенциал для дня завтрашнего.
Отличительные особенности программы:
 во  взгляде  на  музыку  не  только  с  точки  зрения  ее  эстетической  ценности,  но  и  с
позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем
богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи,
верования, человеческие отношения, фантазии, чувства;

  в системном погружении в проблематику музыкального содержания;

 в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода,
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения,
музыкознания;

  в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Главными целями изучения предмета «Музыка» являются:
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формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их
духовной культуры;

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Программа способствует решению следующих задач:

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;

содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;

  развивать интеллектуальный потенциал;

способствовать  развитию  интереса  к  музыке  через  творческое  самовыражение,
проявляющееся  в  размышлениях  о  музыке,  собственном  творчестве  пении,
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных
произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,
художественно-творческой  практике  применения  информационно-коммуникационных
технологий;

 способствовать  формированию  слушательской  культуры  школьников  на  основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретенных знаний;

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений;

 воспитывать культуру мышления и речи.
В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом

формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные УУД:  формирование  основ  гражданской   идентичности

путем знакомства с героическим историческим прошлым
России и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

 становление самосознания и ценностных ориентаций,
проявление эмпатии и эстетической восприимчивости;

 знание основ здорового образа жизни;

 формирование способностей  творческого освоения мира
в различных видах и формах музыкальной деятельности.

Регулятивные УУД:  умение определять проблему, ставить учебные цели,
проверять достижимость целей с помощью учителя;
 умение действовать по заданному алгоритму;
осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату
действия.

Познавательные УУД:  дальнейшее  развитие  способности  наблюдать  и
рассуждать, критически оценивать собственные действия
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наряду с явлениями жизни и искусства;
 умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание;

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение
выделять главное и второстепенное в тексте; самостоятельное
выделение  и  формулирование  познавательной цели;

 анализ существующего разнообразия музыкальной
картины мира;

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.

Коммуникативные
УУД:

 умение выражать свои мысли, обосновывать
собственное мнение;
 умение  аргументировать  свое  предложение,  убеждать
и уступать;

 умение договариваться, находить общее
решение;

 умение «слышать другого»;

 способность сохранять доброжелательное отношение друг
к другу в ситуации конфликта интересов;

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения
задания;

 умение с помощью вопросов получать необходимые
сведения от партнера по деятельности;

 построение совместной деятельности и поиск   в
процессе учебных  ситуаций  нетрадиционных  вариантов
решения творческих задач.

Основной  методологической  характеристикой  программы  является  комплексность, 
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 
следующие:
метод междисциплинарных взаимодействий;

метод проблемного обучения;

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

метод эмоциональной драматургии;

метод интонационно-стилевого постижения музыки;

метод художественного контекста;

метод создания «композиций»;

стилевой подход;

системный подход.
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности
на уроке являются:
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Слушание музыки. Восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых
музыкальных  произведений,  размышление  о  воздействии
музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью.

Выполнение проблемно-
творческих заданий.

инструментальная  импровизация  и  сочинение,  создание
музыкально-пластических  композиций,  театрализованные
формы музыкально-творческой деятельности.

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и
ансамблевом исполнении различных образцов вокальной
музыки,  воплощение  различных  музыкальных  образов,
совершенствование  вокально-хоровых  умений  и
навыков,  вокально-творческое развитие.

Музыкально-творческая
практика   с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий.

Организация  видов  деятельности  предполагает   участие
всех   компонентов   учебно-методического   комплекта   –
учебника,  дневника  музыкальных   наблюдений,  нотных
хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии,
каждый из видов деятельности непременно соотносится с
содержанием учебника.

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с:
литературой сказки  Х.К.  Андерсена,  поэма  А.С.  Пушкина  «Руслан  и

Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот
ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная»   басня  Г.Малера
«Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы –
интонация, предложение, фраза;

Изобразительны
м
искусством

жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие понятия для
музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс,
музыкальная краска;

историей изучение  древнегреческой  мифологии  -  К.В.  Глюк  «Орфей»;
Мировой
художественной
культурой

особенности  художественного  направления  «импрессионизм;

русским языком воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;
формирование культуры анализа текста на примере приёма
«описание»;

географией,
биологией

многократное  акцентирование  связи  музыки  с  окружающим
миром, природой.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Личностными результатами
выпускников  основной  
школы,  формируемыми при 
изучении предмета 

 развитие музыкально-эстетического чувства,
проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
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«Музыка», являются:  совершенствование художественного вкуса;

 овладение художественными умениями и
навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности; наличие определенного
уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление,
творческое воображение;

 формирование навыков самостоятельной,
целенаправленной, содержательной музыкально-
учебной деятельности; сотрудничество в ходе
решения коллективных музыкально- творческих
задач.

Метапредметные 
результаты  изучения  
предмета «Музыка» в 
основной школе проявляются 
в:

 анализе собственной учебной деятельности и
внесение необходимых  корректив  для  достижения
запланированных  результатов;
 проявлении творческой инициативы и
самостоятельности в  процессе овладения учебными
действиями;

 размышлении о воздействии музыки на человека,
ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;

 использовании разных источников информации,
ИК технологий;  стремление к  самостоятельному
общению  с искусством и художественному
самообразованию;

 применении полученных знаний о музыке как
виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;

 наличии аргументированной точки зрения в
отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;

 участии в музыкальной жизни класса, школы,
города; общение, взаимодействие со сверстниками в
совместной творческой деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе
музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров -
песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-
изобразительных жанров;

 знание имен композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных
особенностей музыкального импрессионизма;
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных
произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a
capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование
цепного дыхания; расширение и обогащение опыта в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные
технологии.

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются:
в  формировании  и  воспитании  у  обучающихся  веры  в  Россию,  чувства  личной
ответственности за Отечество;

в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;

в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития;

в формировании основ художественного мышления;

в  ориентации  на  успешную  социализацию  растущего  человека,  становление  его
активной  жизненной  позиции,  готовности  к  взаимодействию  и  сотрудничеству  в  со-
временном  поликультурном  пространстве,  ответственности  за  будущее  культурное
наследие.

Основная  содержательная  линия  -  «Музыка  как  вид  искусства»  -  реализуется  в
главной  теме  года  «Музыка  и  другие  виды  искусства»,  которая,  в  свою  очередь,
раскрывается  в  двух  крупных  разделах  -  «Музыка  и  литература»,  «Музыка  и
изобразительное  искусство».  Тематическое  построение  предполагает  знакомство
школьников  с  жанрами  музыки,  испытавшими  наибольшее  воздействие  со  стороны
литературы  и  живописи  (песня,  романс,  хоровая  музыка,  опера,  балет,  музыкальный
портрет,  пейзаж  в  музыке  и  др.).  Данная  тема  предусматривает  изучение  музыки  «в
единстве с тем, что ее рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями,
стихами,    сказками,  дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме
того,  она  «призвана  научить  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять,  видеть  большое  в
малом,  находить  приметы   одного  явления  в  другом  и  тем  самым  подтверждать  их
глубинную взаимосвязь».

Музыкальный  материал  программы  составляют:  произведения  академических
жанров  -  инструментальные  пьесы,  романсы,  хоровая  музыка,  фрагменты  из  опер,
балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий
из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных
произведений, произведенийхоровоймузыки,популярных детских песен.

Богатство  идейно-художественного  содержания  и  сложность  музыкальной формы
музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный
и жизненный кругозор пятиклассников  расширяется.  Разные  искусства  воспринимаются
пятиклассниками   как  связанные  общими  корнями  ветви  единой  художественной
культуры.

Музыка
Музыка как вид искусства.

Основы  музыки:  интонационно-
образная,   жанровая, стилевая.

Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка
вокальная, симфоническая  и  театральная;  вокально-
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инструментальная  и  камерно-инструментальная.
Музыкальное  искусство:  исторические эпохи,
стилевые направления, национальные школы и их
традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных  композиторов.  Искусство
исполнительской  интерпретации в музыке (вокальной
и инструментальной).

Взаимодействие и  взаимосвязь
музыки  с  другими   видами
искусства (литература, изобрази-
тельное искусство).

Композитор - поэт - художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и
различия вы- разительных средств разных видов
искусства.

Воздействие   музыки   на
человека.

Роль музыки в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
Всеобщность музыкального
языка.

Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и
развитие. Лирические и драматические,
романтические и героические образы.

Общие закономерности
развития музыки.

Сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных
образов.

Драматургическое  и  интонационное  развитие  на
примере произведений русской и зарубежной музыки
от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.:
духовная музыка (знаменный распев и
григорианский хорал), западноевропейская и
русская музыка XVII-XVIIIвв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIXв. (основные стили, жанры
и характерные черты, специфика национальных
школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное
творчество  как  часть  общей
культуры народа.

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и
интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные   черты,
основные   жанры,   темы,   образы). Народно-
песенные истоки русского профессионального
музыкального  творчества.  Этническая  музыка.
Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная
музыка  композиторов XX в., ее
стилевое многообразие

Музыкальное   творчество   композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз.
Современная популярная музыка: авторская песня,
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(импрессионизм, неофольклоризм
и неоклассицизм).

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско- музыка.
Информационно-коммуникационные  технологии  в
музыке.

Современная музыкальная
жизнь.

Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.
Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано,
меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры:
народный, академический. Музыкальные
инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Музыка (5 класс)

«Музыка и другие виды искусства».
Музыка рассказывает обо всем  

Основы  музыки:  интонационно-
образная,   жанровая, стилевая.

Введение в тему года «Музыка и другие виды
искусства» и особенности  ее  постижения.  Как
можно  изучать  музыку (разные пути приобщения к
музыкальному искусству). Что есть  главное и  что
второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь
и подкова»). Музыка  в единстве с тем, что ее рождает
и окружает: с жизнью, природой, обычаями,
верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами,
картинами и многим другим.  Методы наблюдения,
сравнения сопоставления как важнейшие
инструменты анализа и оценки произведений
искусства.

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с
оркестром №3 (слушание). И.  Хрисаниди  «Родина»;
В.  Алеев,  стихи  С.  Маршака «Гвоздь и подкова»
(пение).

Древний союз
Основы  музыки:  интонационно-
образная,   жанровая, стилевая.

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в
музыкальных звучаниях. В чем состоит единство
истоков видов искусства. Какие миры открывает
искусство. Соотнесение понятий реальность жизни
и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, ее
влияние на другие виды искусства. Искусства
различны - тема едина. Какие качества необходимы
человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как
фактор объединения произведений разных видов
искусства. Сравнение художественных
произведений, с точки зрения сходства их образов и
настроений.

Художественный материал:
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Музыка К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь.
Барка- рола», «Октябрь. Осенняя песнь»;  Р. Шуман,
«Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц»
(слушание).
Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е.
Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые качели»;  Й.
Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с
музыкой» (пение).

Литература А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К.
Андерсен, «Соловей»;  А.  Толстой,  «Осень.
Осыпается  наш  бедный сад...».

Живопись А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи
«Березовая роща», И. Шишкин «В лесу графини
Мордвиновой», И. Айвазовский, «Черное море»;
Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет
Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г.
Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день.
Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья».

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа»,
составление варианта урока-концерта  «Природа в
искусстве».

Часть первая. Музыка и литература.
Слово и музыка.

Интонация  в  музыке  как
звуковое  воплощение
художественных идей и
средоточие смысла.

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими
видами искусства (литература, изобразительное
искусство). Композитор - поэт - художник; родство
зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.

Слово и музыка - два великих
начала искусства.

Особенности взаимодействия стихотворных текстов и
музыки в вокальных произведениях. Черты сходства
между литературой   и   музыкальной   речью.
Влияние   музыкально- поэтических интонаций на
инструментальную музыку. Воспроизведение
человеческой речи в вокальном произведении,
написанном на нестихотворный текст. Музыкальные
жанры, возникшие под влиянием литературы: песня,
романс, кантата,  оратория,  опера,  балет,  оперетта,
жанры  программной музыки.

Художественный материал:
Музыка М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню   чудное

мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, «В
путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент;
П. Чайковский концерт №1   для ф-но с оркестром
III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос»
(слушание). Удмуртская народная песня (пение).  

Живопись Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов,
«Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет
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А.С. Пушкина».
Творческое задание: сочинение  песни  на  стихи  Р.  Бернса  «За  полем

ржи»,  П. Элюара «Музыкант» (на выбор).
Песня

Интонация  в  музыке  как
звуковое  воплощение
художественных идей и
средоточие смысла.

Музыка вокальная, симфоническая и театральная;
вокально- инструментальная  и  камерно-
инструментальная.  Творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
вида- ми искусства (литература, изобразительное
искусство). Композитор - поэт - художник; родство
зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.

Песня  -  верный  спутник
человека.

Роль песни в жизни человека. Песни детства, их
особое значение для каждого человека. Мир русской
песни. О чем поется в русских народных песнях.
Русские народные песни, основанные  на  авторских
стихотворениях.  Песни  народов мира. Для чего мы
изучаем народную музыкальную культуру других
стран. Почему народная поэзия, народные песни
привлекали композиторов как источник вдохновения.
В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на
примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона).

Художественный материал:
Музыка В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего

начинается Родина?»;  русская  народная  песня
«Среди  долины  ровныя», «Ах  ты,  степь  широкая»,
«Вечерний  звон»;  польская  н.п. «Висла»;  Г.  Малер,
«Похвала  знатока»;  Ф.  Мендельсон, «Песня без
слов» № 14, фрагмент (слушание).
Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом
стала песня»; А. Александров, «Уж ты зимушка-зима»
(пение).

Литература Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В.
Астафьев, «Последний поклон», фрагмент.

Живопись И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов,
«Монастырь над рекой»;  И. Левитан, «Вечерний
звон».

Романс
Интонация  в  музыке  как
звуковое  воплощение
художественных идей и
средоточие смысла.

Музыка вокальная, симфоническая и театральная;
вокально- инструментальная и камерно-
инструментальная. Творчество выдающихся
отечественных композиторов. Взаимодействие и
взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литера- тура, изобразительное искусство).
Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
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музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов
искусства.

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир
образов, запечатленный в звуках романса. Черты
общности и отличия между романсом и песней.
Внимание и любовь к окружающему миру как одна
из излюбленных тем в русском романсе. Мир
человеческих чувств. Выражение темы единства
природы и души человека в русском романсе.  Роль
фортепианного  сопровождения в романсе.

Художественный материал:
Музыка М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок»

(слушание, пение); С. Рахманинов, стихи И. Бунина
«Ночь печальна» (слушание).

Живопись И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая
вода»; И. Грабарь, «Февральская лазурь».
Хоровая музыка

Народная  хоровая  музыка. Главные особенности народной хоровой песни.
Мир музыкальных образов хоровой музыки.
Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва
«Отче наш». Влияние церковной музыки  на
творчество  русских  композиторов. Что  может
изображать хоровая музыка. Художественные
возможности хоровой музыки (изобразительность,
создание эффекта пространства). Роль оркестра в
хоровых партитурах.

Художественный материал:
Музыка Р.н.п. «Есть на Волге утес»; П. Чайковский, «Отче

наш»; Н. Римский-Корсаков, «Вхождение в
невидимый град», Г. Свиридов,  «Поет  зима»  из
«Поэмы  памяти  Сергея  Есенина» (слушание).
Канон «С веселой песней»; кант XVIII века «Музы
согласно» (пение).

Живопись К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков,
«Посещение царевной женского монастыря», И.
Билибин, «Преображённый Китеж».

Опера
Самый значительный  жанр
вокальной музыки.

Опера - синтетический вид искусства. Великие
русские композиторы, художники, артисты -
создатели оперных произведений. Что такое оперное
либретто. В чем состоит отличие оперного либретто
от литературного первоисточника. Из чего состоит.
Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных
произведениях.

Художественный материал:
Музыка М.  Глинка,  Увертюра  из  оперы  «Руслан  и
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Людмила»;  Н. Римский-Корсаков,   Сцена   таяния
Снегурочки   из   оперы «Снегурочка», «Сеча при
Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии» (слушание).
М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы
«Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет радость в
каждом доме…» финал из оперы «История Кая и
Герды» (пение).

Живопись А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б.
Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; А.
Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».

Балет
Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его

создании. Балет - результат совместного труда
композитора, балетмейстера, художников,
создающих костюмы и декорации, музыкантов,
артистов  балета.  Взаимодействие  оперы  и  балета.
Как по-разному может проявлять себя один и тот же
танцевальный  жанр.  «Русские  сезоны»  в  Париже  -
звездный час русского  балета.  Великие  создатели
«Русских   сезонов».  Связь  балета  с  литературой  и
изобразительным  искусством.  Многоплановость   в
балете   «Петрушка»   И.   Стравинского.
Изобразительность балетной музыки.

Художественный материал:
Музыка М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.;

Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. Стравинский,
«Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П.
Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик»
(слушание).
Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта» (пение).

Живопись С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б.
Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»;   А. Бенуа,
«Петербургские балаганы».

Музыка звучит в литературе
Взаимодействие   и   взаимосвязь
музыки  с  другими видами
искусства (литература,
изобразительное искусство).

Композитор - поэт - художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов
искусства.

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В
чем проявляется музыкальность стихотворения А.
Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в
«Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные
сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее
воздействие музыки.   Музыка - главный
действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы».
Бессмертный памятник литературы - «Миф об
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Орфее».
Художественный материал:
Музыка К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и

Эвридика» (слушание).
М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний вечер»; М.
Преториус «Вечер» (пение).

Литература А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь,
«Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. Тургенев,
«Певцы. Фрагмент»;  «Миф об Орфее».

Искусство исполнительской интерпретации в музыке
Искусство исполнительской
интерпретации в музыке
(вокальной   и
инструментальной).

Знакомство с творчеством выдающихся российских
и зарубежных исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо,
М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица,
И. Менухина. Элементарные  приемы  создания  и
аранжировки  музыки  для электронных инструментов
и создание своих первых творческих работ с
применением ИК технологий.

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство.
Образы живописи в музыке  

Взаимодействие   и   взаимосвязь
музыки  с  другими видами
искусства (литература,
изобразительное искусство).

Композитор - поэт - художник;  родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и
различия вы- разительных средств разных видов
искусства.

Живописность искусства. Как  изобразительное  искусство  способно  рождать
музыкальные звучания (образные, жанровые
параллели). Поэтический  пейзаж  и  пейзаж
музыкальный.  Претворение  идеи пространства   в
музыке:  динамика.  Музыкальные  жанры, связанные
с   изобразительным   искусством:   симфонические
картины,  этюды-картины,  музыкальные  портреты.
Музыка - сестра  живописи.  «Рельеф» и  «фон» как
важнейшие   пространственные   характеристики
произведений   живописи   и  музыки.  Контраст  в
живописи  и  музыке.  Знакомство  с  понятиями,
перешедшими   из   области   изобразительного
искусства  в  область  музыки:  контраст,  краска,
колорит, оттенок, холодные и теплые тембры, светлые
и сумрачные тона.

Художественный материал:
Музыка С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета

«Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, Концерт
№1 для фортепиано с оркестром II ч. (фрагмент); М.
Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный»
(слушание).
Г. Струве, «Веселое эхо»; Е. Поплянова, «Как
поешь?» (пение).

Живопись И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов,
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«Вид в швейцарских Альпах»;  К. Моне, «Стог сена в
Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть».

Поэзия А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из
романа «Евгений Онегин».

Музыкальный портрет
Взаимодействие   и   взаимосвязь
музыки  с  другими видами
искусства (литература,
изобразительное искусство).

Композитор - поэт - художник;  родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов
искусства.

Может  ли  музыка  выразить
характер человека?

Передача характера человека в изображении и в
музыке. Музыкальное  изображение  внешнего  и
внутреннего  облика персонажа.

Художественный материал:
Музыка М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис

Годунов»; «Гном» из фортепианного цикла
«Картинки с выставки» (слушание).
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах»
(пение).

Живопись Н. Репин  «Протодьякон».
Пейзаж в музыке

Взаимодействие   и   взаимосвязь
музыки  с  другими видами
искусства (литература,
изобразительное искусство).

Композитор - поэт - художник;  родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов
искусства.

Образы  природы  в  творчестве
музыкантов.

Искусство и природа неотделимы друг от друга.
Одухотворенность природы в произведениях
искусства. Черты общности и отличия в воплощении
пейзажа в изобразительном искусстве и музыке.
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся
представители в области живописи и музыки;
эстетика импрессионизма; характерные стилевые
особенности). «Музыкальные краски»  в
произведениях композиторов-  импрессионистов.
Красочность,  зримость,  живописность.
Отражение  в  звуках  разнообразных  впечатлений,
которые дарит нам окружающий мир.

Художественный материал:
Музыка П.  Чайковский,  «Апрель.  Подснежник»;  И.

Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к балету
«Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К.
Дебюсси, «Облака» (слушание). В. Серебренников,
стихи В. Степанова, «Семь моих цветных
карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение).

Живопись В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй
земли»; К.  Моне,  «Река  в  Аржантее»,
«Впечатление»;  П.  Сезанн, «Гора Святой
Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К.
Писсаро, «Красные крыши».
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Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям.
Музыкальная живопись сказок и былин

Волшебная красочность
музыкальных сказок.

Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль
изобразительности в музыкальных сказках.
Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные
эффекты в создании сказочных образов. Тема
богатырей в музыке. Причины традиционности
богатырской темы в русском искусстве. Отражение
силы и мощи русского народа в музыкальных
произведениях.

Художественный материал:
Музыка Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и

сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; П.
Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И.
Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета
«Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих
ножках», «Богатырские ворота» из цикла
«Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2
«Богатырская» I ч. (фрагмент) (слушание).
С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по лесу идет»;
А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»;
Былина о Добрыне Никитиче (пение).

Живопись Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»;
А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два
эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов,
«Богатыри»;  И. Билибин,  «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.
Музыка в произведениях изобразительного искусства

Что такое музыкальность в
живописи.

Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением
музыкальных идей. Их содержание и смысл.
«Хорошая живопись - это музыка, это мелодия».
Проявление музыкальности в  портретных
изображениях. Внутреннее состояние духа, сила
творческой энергии, неповторимый внутренний мир
великих музыкантов.  Воплощение  высокого  и
творческого  начал личности. Музыкальная
выразительность картин, не связанных с
музыкальными темами.

Художественный материал:
Музыка Ф. Торрес, «DanzaAlta»; П. Чайковский, Концерт для

фортепиано с оркестром №1, I ч., фрагмент (слушание).
В. Высоцкий,  «Песня о друге» (пение).

Живопись Караваджо,  «Люнист»;  А. Аппиани,  «Парнас»; Т.
Ромбо,  «Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы»,
«Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»;
И. Репин, «М.И. Глинка в период сочинения оперы
«Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста
Петровича Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В.
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Серов,  Портрет  актрисы  М.  Н.  Ермоловой;  М.
Нестеров,  Портрет  скульптора  В.  И.  Мухиной;  И.
Айвазовский, «Наполеон на острове Святой Елены.

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать   эстетику  природных   объектов,   сопереживать   им,   чувственно-
эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и
выражать свое отношение художественными средствами;

развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,   формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и
ценностям  народов России,  сокровищам мировой цивилизации,  их сохранению  и  при-
умножению.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Искусство»  должны
отражать:
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития,  социализации,  самообразования,  организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни от- дельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;

 развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и
ассоциативного  мышления,   фантазии   и  творческого   воображения,   эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;

 формирование   мотивационной   направленности   на   продуктивную   музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально- пластическое
движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
 умение    самостоятельно    определять
цели  своего  обучения,  ставить  и

 формирование  основ  музыкальной
культуры   обучающихся   как
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формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути
достижения   целей,   в   том   числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия
в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;  умение   оценивать
правильность   выполнения  учебной
задачи,  собственные  возможности  ее
решения;

 владение    основами    самоконтроля,
само-  оценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;

 применение   полученных   знаний   о
музыке как  виде  искусства  для  решения
разнообразных  художественно-творческих
задач;  наличие  аргументированной  точки
зрения в отношении музыкальных
произведений,

 различных  явлений  отечественной  и
зарубежной музыкальной культуры;

 участие  в  музыкальной  жизни  класса,
школы,   города;   общение,
взаимодействие   со  сверстниками  в
совместной творческой деятельности.

 формирование  и  развитие
компетенности в  области  использования
информационно-  коммуникационных

технологий (ИКТ-компетенции);

 формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,

неотъемлемой  части их общей духовной
культуры;  потребности  в  общении  с
музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного   развития,   социализации,
самообразования,   организации
содержательного  культурного  досуга  на
основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного  человека  и  общества,  в
развитии мировой культуры;

 развитие  общих  музыкальных
способностей  обучающихся,  а  также
образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного  отношения  к

явлениям  жизни  и  искусства  на  основе
восприятия  и  анализа  музыкальных
образов;

 формирование мотивационной
направленности   на   продуктивную
музыкально-творческую  деятельность
(слушание  музыки,   пение,
инструментальное   музицирование,
драматизация   музыкальных
произведений,   импровизация,
музыкально-пластическое движение);

 воспитание эстетического отношения к
миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,   развитие
творческих   способностей   в
многообразных   видах   музыкальной
деятельности,  связанной с театром,  кино,
литературой, живописью;

 расширение  музыкального  и  общего
культурного   кругозора;   воспитание
музыкального  вкуса,  устойчивого
интереса к музыке своего народа и других
народов  мира,  классическому   и
современному  музыкальному наследию;

 овладение   основами   музыкальной
грамотности:    способностью
эмоционально   воспринимать музыку как
живое образное искусство во взаимосвязи
с жизнью, со специальной терминологией
и  ключевыми  понятиями  музыкального
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коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.

искусства, элементарной нотной грамотой
в рамках изучаемого курса.

Личностные результаты
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-
 ценностном, заинтересованном отношении к музыке;

 совершенствование художественного вкуса;

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;

 наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

 формирование  навыков  самостоятельной,  целенаправленной,  содержательной
музыкально-учебной деятельности;

 сотрудничество  в  ходе  решения  коллективных  музыкально-творческих  задач.
формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

2.2.2.14. Технология  (5-8 класс)
Учебники «Технология»   для5-8 классов представляют собой завершенную  пред-

метную  линию,  разработанную  для  освоения  основной  образовательной  программы  с
учетом требований,  предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.

В  основе  содержания  учебников  лежит  идея  формирования  в  основной  школе
представлений  о  технологической  культуре  производства,  развития  культуры  труда
подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знаний
и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.

Главными  целями  изучения  предмета  «Технология»  в  системе  общего  образования
являются:«Формирование представлений  о составляющих  техносферы, о современном
производстве  и  о  распространенных  в  нем  технологиях;  освоение  технологического
подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности».

В основе содержания лежит идея формирования в основной школе представлений о
технологической  культуре  производства,  развития  культуры  труда  подрастающего
поколения,  становления  системы  технических  и  технологических  знаний  и  умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.

Системно-деятельностный  подход  обеспечивает  формирование  необходимых  в
повседневной  жизни  базовых  приемов  ручного  и  механизированного  труда  с
использованием  распространенных  инструментов,  механизмов  и  машин,  способов
управления отдельными видами бытовой  техники, необходимой в обыденной жизни и
будущей профессиональной деятельности; учит применять в практической деятельности
знания, полученные при изучении основ наук.

Учебный  материал составлен  с  учетом  полученных  учащимися  при  обучении  в
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начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.   В основной
школе учащиеся включаются в разнообразную по тематике и доступную для выполнения
проектную деятельность,  которая позволит ученикам приобрести опыт работы в малых
группах,  обеспечит  благоприятные  условия  для  их  коммуникативной  практики  и
социальной адаптации в целом.

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования:  личностным,
метапредметным,  предметным.  Предложенная  система  заданий,  ориентирующих  на
различные формы деятельности и помогающих ученикам в выборе своей индивидуальной
образовательной траектории, а также  рубрика  «Коротко  о  профессиях»,  в  которой
описана  специфика  различных профессий.

При  изучении  новой  технологической  операции  рассматриваются  правила
безопасного труда, перед выполнением практической работы под специальным условным
знаком дано напоминание о соблюдении правил безопасной работы. В сквозном разделе
«Кулинария»  рассматриваются  темы  «Санитария  и  гигиена  на  кухне»,  «Здоровое
питание»,  «Пищевая  пирамида»,   «Пищей  можно  отравиться»,   «Правила  сохранения
витаминов»,  «Калорийность продуктов». Дан материал об оказании первой помощи при
ожогах и порезах, при пищевом отравлении и др. 

Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  обеспечивается  постоянным  напоминанием  на
страницах  учебников  о  рациональном  использовании  материалов,  инструментов,
оборудования, об основах экологической культуры.

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  реализуется  при
ознакомлении с видами декоративно-прикладного искусства, в процессе эмоционального
восприятия  образцов  творчества  народных  мастеров,  в  процессе  индивидуального  и
коллективного  освоения  художественных  ремесел,  прикладных  технологий.  При  этом
учащиеся  изучают  правила,  приемы  и  средства  композиции,  знакомятся  с  понятиями
фактура,  текстура,  колорит  в  композиции,  приемами  стилизации  реальных  форм,
символикой  в  орнаменте,  цветовыми  сочетаниями  в  орнаменте,  учатся  составлять
гармонические цветовые композиции, занимаются рукоделием, разрабатывают творческие
проекты, связанные с художественными ремеслами.

Практические  работы  предусматривают  как  индивидуальную  деятельность
учащихся,  так  и  работу  в  группе  (бригаде)  с  распределением  обязанностей  (ролей)  с
последующим  анализом  (самоанализом)  выполненной  работы.  Разработана
соответствующая символика «Работаем индивидуально», «Работаем в группе». Эта форма
деятельности  предполагает  также  коллективную  презентацию  и  защиту  проекта  с
приглашением родственников – пользователей изделия или продукта труда.

Предусмотрены  такие  виды  учебной  деятельности,  как  написание  рефератов,
подготовка  сообщений,  публичная  защита  (презентация)  творческих  проектов  с
аргументацией  выбора идеи  для творческого  проекта,  выбора  материалов,  изложением
последовательности работ и т. д. Содержание процедуры презентации приведено во всех
учебниках на примере защиты проектов по изготовлению конкретных изделий.

Учащимся предлагается использование дополнительной информации, в том числе из
Интернета,  при  проектировании  и  создании  объектов,  имеющих  личностную  или
общественную  значимость,  а  также  поиск  и  анализ  дополнительной  информации  по
изучаемой  теме  (история  зарождения  ремесел,  появления  того  или  иного  объекта,
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современные  инструменты  и  материалы,  новые  технологии  и  т.  д.);  знакомство  и
использование  компьютерных  программ  для  создания  схем,  эскизов,  моделирования,
подготовки электронной презентации. Эта работа отмечена в тексте специальным знаком.
Школьники знакомятся с современными электрическими приборами и инструментами для
обработки различных материалов, пищевых продуктов; технологическими процессами; с
применением современных машин и автоматов на производстве.

Уяснению  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  производства  также  способствуют  материалы,  предложенные  в  линии
учебников.  Учащиеся  учатся  осознавать  роль  употребления  чистой  питьевой  воды,
экологически  чистых  продуктов,  значение  сбалансированного  питания  для  сохранения
здоровья, определяют качество питьевой воды.

Овладение  методами   учебно-исследовательской   и  проектной  деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий реализуется через выполнение лабораторно-практических, исследовательских и
проектных  работ,  которые  в  учебниках  отмечены  специальными  условными  знаками.
Учащимся предложены задания исследовательского характера, например,   ознакомиться
с лучшими работами мастеров декоративно-прикладного искусства родного края, изучить
потребность  в  бытовых  электрических  приборах,  исследовать  свойства  текстильных
материалов.

Во  всех  учебниках   содержится  материал  по  овладению  методами  проектной
деятельности,  предусмотрено выполнение индивидуальных и коллективных творческих
проектов.  При  изучении  каждой  технологии  подробно  изложены  принципы  выбора
материалов, инструментов иоборудования   с учетом требований.

В  учебниках  «Технология.  Технологии  ведения  дома»    содержится  материал,
формирующий умение выполнять замеры помещения, чертить планы жилых помещений,
расставлять на плане шаблоны кухонного оборудования. 

При изучении темы «Создание изделий из текстильных материалов» (5-7 классы)
учащиеся  рисуют  модели  одежды,  эскизы  к  творческим  проектам,  делают  чертежи
швейных изделий и одежды. 

Содержание учебников построено с учетом межпредметных связей:
с алгеброй и 
геометрией

при  проведении  расчетных  операций  и  графических
построений;

химией при характеристике свойств конструкционных материалов;
физикой при изучении механических свойств материалов,

устройства и принципов работы машин, механизмов,
электрических приборов, изучении видов современных
технологий;

историей   и   
изобразительным 
искусством

при освоении технологий художественно-прикладной
обработки материалов;

информатикой использование возможностей компьютера в решении
прикладных задач технологии;

биологией при рассмотрении вопросов физиологии питания, влиянии
микроорганизмов,  использовании  комнатных  растений  в
интерьере;

химией лабораторные методы определения качества пищевых
продуктов, использование в быту химических веществ;
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ОБЖ правила санитарии и гигиены, безопасных приемов труда.
В  учебниках  предусмотрено  выполнение  всех  творческих  проектов  с

использованием компьютера, подготовка электронных презентаций проектов и портфолио
(6–8  классы),  использование  СD для  конструирования  и  моделирования  швейных  и
вязаных изделий.

В  конце  параграфов  учебников  имеются  задания,  обозначенные  специальным
условным знаком,  предлагающие  школьнику  обратиться  к  интернет-ресурсам  с  целью
выяснения значения слова, термина, истории промысла.

В   учебниках   5–7  классов   введена   рубрика   «Коротко   о   профессиях»,
необходимая учащимся для первичного ознакомления с существующими профессиями и
способствующая  их  дальнейшей  профессиональной  ориентации.  Изучается  тема
«Профессиональное  самоопределение»,  приведен  пример  творческого  проекта  «Мой
профессиональный выбор».

Содержание и построение учебного материала позволяет использовать его также во
внеурочное время (в рамках часов, отведенных на художественно-эстетическую, особенно
общественно-полезную и проектную деятельность).

Содержание  курса  «Технология»  определяется  образовательным  учреждением  с
учетом  его материально-технического обеспечения, региональных особенностей.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Личностными
результатами
выпускников
основной  школы,
формируемы ми
при изучении
предмета
«Технология»,
являются:

умение  применять  полученные  знания  в  отношении
собственного здоровья, использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные
результаты
изучения
предмета
«Технология»  в
основной школе
проявляются в:

 определении адекватных способов решения учебной задачи на
основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных
алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартного одного из них;
 умении  самостоятельно  организовывать  собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
овладение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими участниками; объективное
оценивание своего вклада в решение  общих задач коллектива;

 умении   работать   с   разными   источниками   информации,
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной
деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем
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учебно-
познавательные
компетенции:

решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные
решения;  самостоятельное  выполнение  различных  творческих
работ; 

участие в проектной деятельности;
ценностно-
смысловые
компетенции:

обеспечить механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной   деятельности.  От  этого  зависит  индивидуальная
образовательная траектория ученика.

коммуникативные
компетенции:

привидение примеров, подбор аргументов, подбор аргументов,
формулирование  выводов.  Отражение  в  устной  или
письменной форме результатов своей деятельности;

умение  перефразировать  мысль  (объяснить  иными  словами),
выбирать  и  использовать  выразительные  средства  языка  и
знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;

включение   необходимых   способов  взаимодействия  с
окружающими  людьми и событиями, навыками работы в группе,
владение различными социальными ролями в коллективе

Информационные
компетенции:

использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и  другие
базы данных;
 при помощи реальных объектов (компьютер, принтер,
модем, копир) и информационных технологий (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать
умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее; учить умению ориентироваться в
потоке информации и способах поиска информации, находить
информацию.

личностные
компетенции

 оценивание своей деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;
самосовершенствования: умение применять полученные знания  в
отношении  собственного  здоровья,  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические
работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается,
что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться
необходимым минимумом теоретических сведений.
Индустриальные технологии.
Технологии
обработки

Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов.
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конструкционных
поделочных
материалов.

Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов.
Технологии  ручной  обработки  металлов  и  искусственных
материалов.
Технологии  машинной обработки  металлов и  искусственных
материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки
материалов.

Электротехника. Электромонтажные  и  сборочные  технологии.
Электротехнические  устройства  с  элементами  автоматики.
Бытовые электроприборы.

Технологии ведения дома.
Кулинария. Санитария и гигиена.

Физиология питания.
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.
Блюда из овощей.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Блюда из рыбы и морепродуктов. 
Блюда из птицы.
Блюда из мяса.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Заправочные супы. 
Изделия из теста. 
Сервировка стола. 
Этикет.
Приготовление обеда в походных условиях.

Создание  изделий  
из  текстильных 
материалов.

Свойства текстильных материалов. 
Элементы машиноведения. 
Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. 
Технология изготовления швейных изделий.
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.

Художественные 
ремесла.

Декоративно-прикладное искусство.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметов декоративно-прикладного искусства. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах.
Вышивка.

Оформление
интерьера

Интерьер  кухни, столовой, кухни-столовой.
Эскиз швейного изделия для декоративного оформления кухни.

Технологии
исследовательсской,
опытнической и
проектной
деятельности.

Исследовательская и созидательная деятельность.

Современное
производство и
профессиональное

Сферы   производства,   профессиональное   образование   и
профессиональная карьера.
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самоопределение.

Индустриальные технологии.
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

находить  в  учебной  литературе
сведения, необходимые  для
конструирования объекта и осуществления
выбранной  технологии;  читать
технические  рисунки,  эскизы,  чертежи,
схемы;

выполнять  в  масштабе  и  правильно
оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;

осуществлять    технологические
процессы  создания  или  ремонта
материальных объектов.

грамотно  пользоваться  графической
документацией   и   технико-
технологической   информацией,  которые
применяются при разработке, создании  и
эксплуатации   различных  технических
объектов;

осуществлять    технологические
процессы  создания  или  ремонта
материальных  объектов,  имеющих
инновационные элементы

Электротехника.
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
 разбираться в адаптированной  для
школьников  технико-технологической
информации по электротехнике и
ориентироваться в электрических схемах,
которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые
электрические схемы цепей бытовых
устройств и моделей;

  осуществлять   технологические
процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с
учетом необходимости экономии
электрической энергии.

 составлять  электрические  схемы,
которые применяются  при  разработке
электроустановок,  создании  и
эксплуатации  электрифицированных
приборов  и  аппаратов,  ис- пользуя
дополнительные   источники   ин-
формации (включая Интернет):
осуществлять процессы сборки,
регулировки   или   ремонта   объектов,
содержащих электрические цепи с
элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома.
Кулинария.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

 самостоятельно  готовить  для  своей
семьи простые кулинарные блюда из
сырых и вареных овощей и фруктов,

составлять  рацион  питания  на основе
физиологических потребностей
организма; выбирать  пищевые  продукты
для  удовлетворения потребностей
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молока и молочных  продуктов,  яиц,
рыбы,  мяса,  птицы, различных видов
теста, из круп, бобовых и макаронных
изделий, отвечающие требованиям
рационального   питания,   соблюдая
правильную   технологическую
последовательность  приготовления,
санитарно-  гигиенические  требования  и
правила  безопасной работы.

организма в белках, углеводах, жирах,
витаминах, минеральных веществах;   
организовывать   свое   рациональное
питание   в   домашних   условиях; 
применять  различные  способы
обработки пищевых продуктов в целях
сохранения в них питательных веществ;
применять основные виды и способы
консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;

экономить электрическую энергию при
обработке   пищевых   продуктов;
оформлять приготовленные  блюда,
сервировать  стол; соблюдать правила
этикета за столом;

 определять  виды экологического
загрязнения пищевых продуктов;

 оценивать влияние техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье
человека;

выполнять  мероприятия  по
предотвращению негативного влияния
техногенной сферы  на  окружающую
среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных материалов
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
изготавливать с помощью ручных
инструментов и оборудования для
швейных и декоративно-прикладных
работ, швейной машины   простые   по
конструкции   модели швейных  изделий,
пользуясь  технологической
документацией;
выполнять влажно-тепловую обработку
швейных изделий.

 выполнять несложные приемы
моделирования  швейных  изделий,  в
том  числе  с  использованием  традиций
народного  костюма;

 использовать  при  моделировании
зрительные  иллюзии  в  одежде;
определять  и  исправлять дефекты
швейных изделий; выполнять
художественную отделку швейных
изделий;

 изготавливать изделия декоративно-
прикладного  искусства,  региональных
народных промыслов;

 определять основные стили в одежде
и современные направления моды.

Оформление интерьера
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
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 применять общие сведения из истории
архитектуры и интерьера, 

 соотносить  связь  архитектуры  с
природой; интерьер жилых помещений и
их комфортность;

 применять  современные  стили  в
интерьере,  функциональные,
эстетические,  санитарно-гигиенические
требования к интерьеру. 

 оформлять   кухни  изделиями
собственного изготовления;

 выполнять  эскиз   интерьера  кухни,
столовой, кухни-столовой;

 выполнять эскиз  швейного изделия для
декоративного оформления кухни.

Современное производство и профессиональное самоопределение.
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
построению  двух-трех  вариантов
личного профессионального плана и
путей получения профессионального
образования на основе  соотнесения
своих  интересов  и  возможностей   с
содержанием   и   условиями труда по
массовым профессиям и их
востребованностью   на   региональном
рынке труда.

 планировать профессиональную
карьеру; 

 рационально  выбирать  пути
продолжения образования или
трудоустройства; 

 ориентироваться  в  информации  по
трудоустройству и продолжению
образования; оценивать  свои
возможности  и  возможности своей
семьи для предпринимательской
деятельности.

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

 совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

 формирование   представлений   о   социальных   и   этических   аспектах   научно-
технического прогресса;

 формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты

 умение   самостоятельно    определять
цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей

 осознание  роли  техники  и  технологий
для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления
о техносфере,  сущности  технологической
культуры  и  культуры  труда;  уяснение
социальных и экологических  последствий
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познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути
достижения   целей,   в   том   числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения
результата,  определять  способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия
в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией; 

 умение   оценивать   правильность
выполнения учебной задачи,  собственные
возможности ее решения;

 владение    основами    самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной   и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,   устанавливать   аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать   основания   и   критерии   для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и  делать
выводы;

 умение  создавать,  применять  и
преобразовывать  знаки,  символы,  модели
и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач; 

 умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования
позиций  и   учета  интересов;
формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

 формирование  и  развитие

развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследова-
тельской  и  проектной  деятельности,
решения  творческих  задач,
моделирования,  конструирования  и
эстетического  оформления  изделий,
обеспечения  сохранности  продуктов
труда;

  овладение  средствами  и  формами
графического  отображения  объектов  или
процессов,  правилами  выполнения
графической документации;

 формирование  умений  устанавливать
взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам   для   решения   прикладных
учебных задач;

 развитие    умений    применять
технологии  представления,
преобразования  и  использования
информации,  оценивать  возможности  и
области   применения   средств   и
инструментов   ИКТ   в   современном
производстве или сфере обслуживания;

 формирование  представлений   о  мире
профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями,  их  востребованности  на
рынке труда.
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компетенности в  области  использования
информационно-  коммуникационных

технологий (ИКТ-

 компетенции)

 формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и производства;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве  со
сверстниками,   взрослыми  в  процессе  образовательной,   учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

 формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.2.2.15. Физическая культура (5-9класс)

Главной целью изучения предмета «Физическая культура» является: формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Образовательный процесс  учебного предмета  «Физическая культура» в основной
школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков  правильной
осанки,   развитие   устойчивости   организма   к   неблагоприятным условиям внешней
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среды,  воспитание  ценностных  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки
соблюдения личной гигиены;

обучение основам базовых видов двигательных действий;

дальнейшее развитие координационных (ориентирование впространстве,  перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) икондиционных

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);

формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых  и  нравственных
качеств;

выработку представлений офизической культуре личности и приемах самоконтроля;

углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;

воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

выработку   организаторских   навыков   проведения   занятий   в   качестве   капитана
команды, судьи;

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;

воспитание   инициативности,   самостоятельности,   взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;

содействие развитию психических процессов.
Предметом  обучения  физической  культуры  в  5  классе  является  двигательная

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,
творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.
Личностными

результатами
выпускников  основной
школы,  формируемыми
при изучении предмета
«Физическая

культура»,
являются:

 умение  применять  полученные  знания  в
отношении  собственного здоровья, использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни; знание истории
физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
  формирование к  саморазвитию и самообразованию;
  формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
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традициям;
 готовности и способности вести диалог с другими
людьми; 

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного
образа жизни;

 усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные
результаты  изучения
предмета «Физическая
культура»   в основной
школе  проявляются в:

умении  самостоятельно  организовывать
собственную  деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов; умении   работать   с   разными
источниками   информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения
целей,   в   том   числе   альтернативные,   осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках  предложенных
условий  и  требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;

умение работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;

умение формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья;

владение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  освоение
умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для
самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной
направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и
лечебной)  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,
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планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;

приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах;

обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  своих  основных
физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования стандартных физических нагрузок, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки,  контролировать направленность ее воздействия на организм во
время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной  целевой
ориентацией;

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих   упражнений,   учитывающих   индивидуальные   способности   и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями
из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности;

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических  качеств,  повышение  функциональных возможностей  основных
систем организма.

Содержание учебного предмета, курса
Физическая культура

Знания о физической культуре.
История физической
культуры.

Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.
Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов.
Требования к технике безопасности и бережное отношение
к природе (экологические требования).

Физическая культура
(основные понятия).

Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные
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показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. Допинг. Концепция
честного спорта.

Физическая культура
человека.

Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования.
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование
положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и
телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой
и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация   и
проведение
самостоятельных
занятий  физической
культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,
физкульт- пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной
физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка
эффективности
занятий физической
культурой.

Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-
оздоровительной   деятельностью.   Оценка   техники
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с
помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность.

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и
учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и
корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.

Гимнастика   с   
основами 
акробатики.

Организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки.

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 
малого мяча.

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
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Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.

Прикладно-
ориентированна
я подготовка.

Прикладно-ориентированные упражнения.

Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка.

Гимнастика   с
основами
акробатики.

Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации
движений.

Лыжные гонки. Развитие   выносливости,   силы,   координации   движений,
быстроты.

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое,   эмоциональное,   интеллектуальное   и   социальное   развитие   личности
обучающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и  ценностной  составляющей
предметной области;

формирование   и   развитие   установок   активного,   экологически   целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной иобщественной значимости современной культуры  безопасности
жизнедеятельности;

овладение   основами    современной   культуры   безопасности   жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как  естественной
основы безопасности жизни;

понимание   роли  государства   и   действующего   законодательства   в   обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

развитие   двигательной    активности    обучающихся,   достижение   положительной
динамики  в   развитии  основных  физических   качеств   и  показателях   физической
подготовленности,   формирование   потребности   в   систематическом   участии   в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление  связей  между  жизненным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из разных
предметных областей.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
 владение  способами  организации  и
проведения  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями,  их

 способность  отбирать  физические
упражнения,  гигиенические  факторы  в
соответствии  с  их  функциональной
направленностью,  составлять  из  них
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планирования и наполнения содержанием;

 владение  умениями  выполнения
двигательных   действий   и   физических
упражнений  базовых  видов  спорта  и
оздорови  тельной  физической  культуры,
активно их использовать в самостоятельно
организуемой  спортивно-оздоровительной
и   физкультурно-оздоровительной
деятельности;

 владение  способами  наблюдения  за
показателями  индивидуального  здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовленности,  величиной  физических
нагрузок,  использования   этих
показателей  в  организации  и  проведении
самостоятельных  форм занятий.

индивидуальные  комплексы  для
осуществления  оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих
процедур, профилактики нарушений
осанки,  улучшения  физической
подготовленности;

  способность   составлять   планы
занятий  с  использованием   физических
упражнений  разной  педагогической
направленности,  регулировать  величину
физической  нагрузки  в  зависимости  от
задач  занятия  и  индивидуальных
особенностей  организма;

 умение  проводить  самостоятельные
занятия  по   освоению   и   закреплению
осваиваемых  на   уроке   новых
двигательных   действий   и  развитию
основных  физических (кондиционных  и
координационных)   способностей,
контролировать  и  анализировать
эффективность этих занятий.

Личностные результаты
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой;
 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой  спортивно оздоровительной и
физкультурно- оздоровительной деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития;

 физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности (5-9класс)

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера стали  объективной  реальностью  в процессе жизнедеятельности
каждого  человека.  Они несут  угрозу  его  жизни и здоровью,  наносят  огромный ущерб
окружающей природной среде и обществу.

В   настоящее   время   вопросы   обеспечения   безопасности   стали   одной   из
насущных потребностей каждогочеловека,общества игосударства. Анализ трагических
последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в
80% случаев  причиной гибели людей является  «человеческий фактор».  Трагедия  чаще
всего   происходит   из-за   несоблюдением   человеком   комплекса   мер   безопасности   в
различных жизненных ситуациях,втом числе ипри угрозе совершения террористического
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акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных  норм
безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  (безопасность  на дорогах, пожарная
безопасность, безопасность в быту).

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время
является,  если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности
каждого  человека  и  национальной  безопасности  России.  При  этом  роль  человека  в
обеспечении  личной  безопасности  и  национальной  безопасности  России  постоянно
возрастает.

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует
пересмотра  системы  подготовки  подрастающего  поколения  россиян  в  области
безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них
современного  уровня  культуры  безопасности.  Такой  подход  будет  способствовать
снижению  отрицательного   влияния   «человеческого   фактора»  на   безопасность
жизнедеятельности личности,  общества и государства  от внешних и внутренних угроз,
связанных  с  различными  опасными  и  чрезвычайными  ситуациями,  в  том  числе  с
терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ
организации  деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности
окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного  уровня  культуры  безопасности,  но  при  этом  ключевая
роль  принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей
реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей
их среде - природной, техногенной и социальной.

Настоящая  учебная  программа  представляет  собой  первую  часть  комплексной
учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов.

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:

учет основных закономерностей развития теории безопасности;
интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы  человеческой
деятельности  и  является  результатом  взаимодействия  разнообразных  систем,
направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);

направленность   на   формирование   у   учащихся   современного   уровня   культуры
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого
фактора» на безопасность личности, общества и государства.

При   разработке   структуры   и   содержания   программы   были   учтены
педагогические  принципы  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  области
безопасности жизнедеятельности, а именно:

непрерывность обучения с 5 по 9 классы с использованием возможностей федерального
и регионального компонентов базисного учебного плана;

постепенное  наращивание  информационной  и  воспитательной  нагрузки  учащихся  в
области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня
подготовки  по  остальным  школьным  предметам  в  каждом  классе,  чтобы  уровень
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культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал
принятому в Российской Федерации;

обеспечение  разделения  учебной  нагрузки  между  федеральным  и  региональным
компонентами   при   условии,   что   федеральный   уровень   обеспечивает   научно-
теоретическую   основу   формирования   единого   образовательного   пространства   в
области  безопасности,  региональный  уровень  обеспечивает  повышение  практической
подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей
(это должно учитываться при разработке региональных учебных про- грамм).

Главными целями  изучения  предмета  «Основы безопасности  жизнедеятельности»
являются:

усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность   личности,   общества   и   государства;   о   государственной   системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;

развитие  личных,  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих  безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно
выполнять требования,  предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

развитие  умений  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной  информации,
получаемой из различных источников;

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.
Изучение курса направлено на решение следующих задач:

формирование  у  учащихся  научных  представлений  о  принципах  и  путях  снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества;

выработка  умений  предвидеть  опасные  чрезвычайные  ситуации  природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;

формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной
жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.

В основу программы положен принцип личностно-деятельного подхода в обучении.
Определены  методические  условия  формирования  основных  понятий  на  основе
дополнения содержания федерального компонента региональным материалом.

Структурные  компоненты  курса  ОБЖ  в  учебной  программе  для  5–9  классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
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определенный для курса в 5–9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться.

Модуль  I  (М-I).  Основы  безопасности  личности,  общества  и  государства.
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности
в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Модуль
включает в себя два раздела:
Раздел I (Р-I). Основы  комплексной  безопасности  (изучается  с  5  по  9 классы).
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 классы).
Модуль II (М-II).Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также  умений  оказывать  первую  медицинскую  помощь.  Модуль  включает  в  себя  два
раздела:

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

Для  реализации  программы  на  ее  изучение  необходимо  предусмотреть  по  1  ч
учебного  времени  в  неделю  в  8-х  классах.  Логичным  продолжением  программы  во
внеурочное  время  является  участие  школьников  во  Всероссийском  детско-юношеском
движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета, курса.

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии.

Личностными 
результатами  
выпускников  
основной  школы,  
формируемыми при 
изучении предмета 
«Основы 
безопасности
жизнедеятельности»  
являются:

умение  применять  полученные  знания  в  отношении
собственного здоровья, использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Метапредметны
результаты  изучения
предмета «Основы 
безопасности
жизнедеятельности»  
в  основной школе 
проявляются в:

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу,
структурировать  материал,  подбирать  аргументы  для
подтверждения собственной   позиции,   выделять   причинно-
следственные связи, формулировать выводы;

 умении   самостоятельно   организовывать   собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
умении   работать   с   разными   источниками   информации,
находить  ее,  анализировать,  использовать  в  самостоятельной
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деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

учебно-
познавательные
компетенции:

обеспечить совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей
элементы логической,  общеучебной  деятельности,
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.

ценностно-
смысловые 
компетенции:

обеспечить механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной   деятельности.  От  этого  зависит  индивидуальная
образовательная траектория ученика.

Коммуникативные 
компетенции:

включение  необходимых  способов взаимодействия с
окружающими  людьми и событиями, навыками работы в
группе, владение различными социальными ролями в
коллективе.

Информационные
компетенции:

при помощи реальных объектов (компьютер, принтер,
модем, копир) и информационных технологий (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет),
формировать умения самостоятельно искать, анализировать
и отбирать необходимую информацию, организовывать,
преобразовывать,  сохранять и передавать ее; учить умению
ориентироваться в потоке информации и способах поиска
информации, находить информацию о биологических
объектах в различных   источниках   (учебных   текстах,
справочниках научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Содержание учебного предмета, курса

Основы безопасности личности, общества и государства.
Основы комплексной безопасности.

Обеспечение личной
безопасности  в
повседневной жизни.

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту. Безопасность на водоемах.
Экология и безопасность. Опасные ситуации
социального характера.

Обеспечение   безопасности
при активном отдыхе в
природных условиях.

Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность. Дальний
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном
существовании человека в природной среде.

Обеспечение личной
безопасности при угрозе
террористического акта.

Наиболее опасные террористические акты. Правила
поведения  при  возможной  опасности  взрыва.
Обеспечение  безопасности в случае захвата в
заложники или похищения.

Обеспечение   безопасности
в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного

Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного характера.
Современный  комплекс проблем безопасности
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и социального
характера.

социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

Организация   защиты
населения  от
чрезвычайных ситуаций.

Правовые основы обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного  и  военного  времени.  Основные  мероприятия,
проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.

Экстремизм и терроризм
-   чрезвычайные
опасности для общества
и государства.

Основные причины возникновения терроризма и
экстремизма. Противодействие терроризму в мировом
сообществе.

Нормативно-правовая
база противодействия
терроризму, экстремизму
и  наркотизму  в
Российской Федерации.

Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года. Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации. Содержание
законов Российской Федерации о противодействии
терроризму и  экстремистской  деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
России (ФСКН России)   по   остановке   развития
наркосистемы,   изменению наркоситуации, ликвидации
финансовой базы наркомафии. Профилактика
наркозависимости.

Организационные  основы
системы
противодействия
терроризму   и
экстремизму   в
Российской Федерации.

Роль  правоохранительных  органов  и  силовых
структур  в борьбе с терроризмом и проявлениями
экстремизма. Контр-террористическая операция. Участие
Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.

Духовно-нравственные
основы  противодействия
терроризму и
экстремизму.

Роль нравственной позиции и выработка личных
качеств в формировании антитеррористического
поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности
жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.

Ответственность
несовершеннолетних за
антиобщественное
поведение и за участие в

Уголовный кодекс Российской Федерации об
ответственности за антиобщественное поведение,
участие в террористической и экстремистской
деятельности.
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террористической  и
экстремистской
деятельности.

Наказание за участие в террористической и
экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе
террористического акта. Взрывы в местах массового
скопления людей. Захват  воздушных  и  морских  судов,
автомашин  и  других транспортных средств и
удерживание в них заложников. Правила поведения при
возможной опасности взрыва. Правила безопасного
поведения, если взрыв произошел. Меры безопасности в
случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила
поведения при перестрелке.

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Оказание первой 
медицинской помощи.

Первая медицинская помощь и правила ее оказания.

Первая  медицинская   
помощь   при   
неотложных состояниях.

Правила оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях.

Первая  медицинская   
помощь  при  массовых  
поражениях.

Комплекс  простейших  мероприятий  по  оказанию
первой медицинской помощи при массовых поражениях.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности.

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их

возникновения и  возможные последствия. Влияние
человеческого фактора на причины возникновения
пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в
быту. Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила безопасного
поведения при пожаре в жилом или общественном
здании.

Безопасность на дорогах. Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их
возможные  последствия.  Организация  дорожного
движения. Правила  безопасного  поведения  на  дорогах
пешеходов  и пассажиров.  Общие  обязанности
водителя.  Правила  безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.

Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды
обитания человека. Характеристика городского и
сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения.
Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище.
Соблюдение мер безопасности в быту.

Безопасность   на
водоемах.

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное
время года. Соблюдение правил безопасности при
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купании в оборудованных и необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь
терпящих бедствие на воде.

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о
предельно допустимых концентрациях загрязняющих
веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья
населения в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой.

Опасные  ситуации
социального характера.

Криминогенные ситуации в городе, причины их
возникновения.  Меры  личной  безопасности  на  улице,
дома,  в  общественном месте.

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка  к  активному
отдыху на природе.

Ориентирование на местности. Определение своего
место- нахождения и направления движения на
местности. Подготовка к выходу на природу.
Определение необходимого снаряжения для похода.
Определение места для бивака и организация бивачных
работ.

Активный отдых на
природе и безопасность.

Общие правила безопасности при активном отдыхе на
природе.  Подготовка  и  обеспечение  безопасности  в
пеших  и горных походах, при проведении лыжных,
велосипедных и водных походов.

Дальний  (внутренний)  и
выездной   туризм,   меры
безопасности.

Факторы, оказывающие влияние на безопасность
человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных природных
условиях. Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха различными видами
транспорта.

Обеспечение безопасности 
при  автономном  
существовании   человека   
в природной среде.

Автономное существование человека в природных
условиях. Добровольная  и  вынужденная  автономия.
Обеспечение  жизнедеятельности  человека  в  природной
среде при автономном существовании.

Опасные ситуации в
природных условиях.

Опасные погодные условия. Дикие животные и
обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его
профилактика.

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Наиболее опасные
террористические акты.

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват
воздушных и морских судов, автомашин и других
транспортных средств и удерживание в них заложников.

Правила   поведения   при
возможной

опасности

Признаки, по которым можно судить о возникновении
опасности взрыва. Правила безопасного поведения,
если взрыв произошел, если вас завалило обломками
стен.
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взрыва.
Обеспечение безопасности
в случае захвата в
заложники или похищении.

Правила поведения в случае захвата вас в заложники.
Правила поведения при нападении с целью похищения.
Обеспечение безопасности при захвате самолета.
Правила поведения при перестрелке.

Тема  4.  Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера.
Чрезвычайные ситуации
природного характера.

Чрезвычайные   ситуации   геологического
происхождения (землетрясения, извержения вулканов,
оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации
метеорологического происхождения (ураганы, бури,
смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения (наводнение, сели, цунами).
Чрезвычайные  ситуации  биологического
происхождения  (лесные  и  торфяные  пожары,
эпидемии,  эпизоотии  и эпифитотии). Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного характера,
рекомендации населения по безопасному поведению во
время чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера.

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Классификация чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Потенциально опасные
объекты. Аварии на радиационноопасных, химически
опасных, взрывопожароопасных объектах и на
гидротехнических сооружениях, их причины  и
возможные  последствия.  Защита  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  техногенного характера,
рекомендации населению по безопасному поведению во
время чрезвычайных ситуаций.

Современный комплекс
проблем безопасности
социального характера

Военные угрозы национальной безопасности России.
Внешние и внутренние угрозы национальной
безопасности России. Международный терроризм -
угроза национальной безопасности России. Наркотизм и
национальная безопасность России. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций социального характера.
Правила личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях социального характера.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Правовые основы
обеспечения  защиты
населения от
чрезвычайных   ситуаций.

Положения  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных законов в области безопасности,
определяющие защищенность жизненно важных
интересов личности, общества  и  государства  от
внешних  и  внутренних  угроз.  Права  и  обязанности
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граждан в области безопасности жизнедеятельности.
Организационные основы
по защите населения
страны  от  чрезвычайных
ситуаций мирного и
военного времени.

Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи.
Гражданская  оборона  как  составная  часть
национальной безопасности страны, ее задачи и
предназначение. Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям
и  ликвидации  последствий стихийных бедствий (МЧС
России) - федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Роль МЧС России в формировании
современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности у населения страны.

Основные мероприятия,
проводимые в Российской
Федерации, по защите
населения  от
чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных
ситуаций. Инженерная защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах поражения.

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
Система борьбы с
терроризмом.

Виды террористических актов, их цели и способы
осуществления. Законодательная и нормативно-
правовая база по организации борьбы с терроризмом.
Основные принципы противодействия терроризму.
Контртеррористическая операция. Применение
Вооруженных  сил  Российской  Федерации  в борьбе с
терроризмом.

Государственная
политика
противодействия
наркотизму.

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах
их распространения. Последствия наркомании и ее
влияние на национальную  безопасность  России.
Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом.
Профилактика наркомании.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о
здоровье  и  здоровом
образе жизни.

Индивидуальное  здоровье  человека,  его  физическая  и
духовная сущность. Репродуктивное здоровье как
общая составляющая  здоровья  человека  и  общества.
Социально-демографические процессы в России и
безопасность государства. Особенности физического
развития человека; особенности   психического
развития   человека;   развитие   и укрепление чувства
зрелости, развитие волевых качеств. Социальное
развитие человека и его взаимоотношения с
окружающими людьми. Формирование личности
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человека, значение и роль его взаимоотношений со
взрослыми, родителями, сверстниками.
Взаимоотношения человека и общества.
Ответственность несовершеннолетних.

Здоровый  образ  жизни  и
его составляющие.

Здоровый образ жизни - индивидуальная система
поведения человека, обеспечивающая
совершенствование его физических и духовных
качеств.  Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья. Режим дня и его значение для
здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная
активность и закаливание организма - необходимые
условия сохранения  и  укрепления  здоровья.
Рациональное  питание.  Роль  питания  в  сохранении
здоровья  человека.  Роль  здорового  образа  жизни  в
формировании  у  обучаемых  современного   уровня
культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности.

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные  привычки  и  их
влияние на здоровье.

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние
табачного дыма на организм курящего и окружающих.
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и
физическое развитие человека. Наркомания и ее
отрицательные последствия  на  здоровье  человека.
Профилактика  вредных привычек.

Ранние  половые  связи  и
их отрицательные
последствия для здоровья
человека.

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о
ВИЧ- инфекции и СПИДе. СПИД - угроза здоровью
личности и общества. Профилактика инфекций,
передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
Семья в современном
обществе.

Законодательство и семья. Основы семейного права в
РФ. Брак  и  семья,  основные  понятия  и  определения.
Семья  и здоровый образ жизни, основные функции
семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Тема 10. Основы медицинских знаний.

Основы медицинских
знаний.

Общая характеристика различных повреждений и их
последствия для здоровья человека.   Основные правила
оказания первой медицинской помощи при различных
видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи.
Медицинская (домашняя) аптечка. Природные
лекарственные средства. Перевязочные материалы,
дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные
заболевания, их причины, связь с  образом  жизни.
Профилактика  инфекционных  заболеваний.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные
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заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции,
меры профилактики.

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой
медицинской помощи.

Первая медицинская помощь при отравлении.  Первая
медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки.
Правила и способы транспортировки пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Способы остановки кровотечения. Оказание первой
медицинской помощи при  утоплении. Способы
проведения искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца. Оказание первой
медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах,
при отморожении.

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Комплекс простейших
мероприятий по оказанию
первой  медицинской
помощи   при   массовых
поражениях.

Основные  причины  возникновения  массового
поражения людей природного, техногенного и
социального характера. Основные мероприятия,
проводимые в местах массового поражения  людей
(извлечение  пострадавшего  из-под  завала; введение
обезболивающих средств; освобождение верхних
дыхательных путей).

Изучение предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить:

формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной
основы безопасности жизни;

понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Будут сформированы:

Метапредметные результаты Предметные результаты
 умение   самостоятельно   определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути
достижения  целей,  в  том  числе

 формирование  современной  культуры
безопасности   жизнедеятельности   на
основе понимания  необходимости
защиты  личности,  общества  и
государства  посредством осознания
значимости безопасного поведения   в
условиях   чрезвычайных   ситуаций
природного,  техногенного  и
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альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы  решения
учебных  и  познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

 владение   основами   самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в
учебной   и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать
сообщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать
выводы;

 умение создавать, применять и
преобразовывать знаки, символы, модели
и схемы для решения  учебных  и
познавательных задач; 

 умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем  и  сверстниками;
работать   индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования
позиций  и   учета  интересов;
формулировать,    аргументировать    и
отстаивать свое мнение;

 умение    осознанно    использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации   для   выражения   своих
мыслей  и потребностей;  планирования  и

социального характера;
 формирование убеждения в
необходимости безопасного и здорового
образа жизни; 

 понимание личной и общественной
значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

 понимание  роли  государства  и
действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности
и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного  и  социального  характера,
в том числе от экстремизма и
терроризма;

 пониманиенеобходимости подготовки
граждан к защите Отечества;

 формирование установки на здоровый
образ жизни,  исключающий
употребление  алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью;

 формирование антиэкстремистской и
анти- террористической личностной
позиции; понимание необходимости
сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;

 знание основных опасных и
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального  характера,
включая  экстремизм  и терроризм, и их
последствий  для  личности,  общества  и
государства;

 знание  и  умение  применять  меры
безопасности   и   правила   поведения   в
условиях  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций;

 умение  оказать  первую  помощь
пострадавшим;

 умение  предвидеть  возникновение
опасных  ситуаций   по   характерным
признакам   их  проявления,  а  также  на
основе  информации,  получаемой   из
различных  источников,  готовность
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регуляции  своей    деятельности;
владение   устной   и письменной  речью,
монологической  контекстной речью;

 формирование  и  развитие
компетенности в  области  использования
информационно-  коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);

 формирование   и   развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной практике и
профессиональной ориентации.

проявлять предосторожность в ситуациях
неопределённости;

 умение  принимать  обоснованные
решения в конкретной опасной ситуации
с  учетом  реально  складывающейся
обстановки  и  индивидуальных
возможностей;

 овладение  основами  экологического
проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учётом  природных,
техногенных   и   социальных  рисков  на
территории проживания.

Личностные результаты
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведению, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  взрослыми  в процессе образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно- оценочной и практической деятельности.

2.3 Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного
общего образования.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (далее  –  Программа)
строится  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и
направлена  на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,
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патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей среде.

Программа обеспечивает:
– достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
– формирование  уклада  жизни  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,  особенности их
социального  взаимодействия  вне  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, характера профессиональных предпочтений.

Программа содержит: 
1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания,  социализации
обучающихся;
2)  основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации;
3)  содержание,  виды деятельности  и  формы занятий  с  обучающимися  по  каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4)  модель  организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации обучающихся;
5)  описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся;
6)  описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7)  описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8)  описание  мер,  направленных  на  формирование  у  обучающихся  экологической
культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включая  мероприятия  по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Содержательный  раздел  (программы)  определяет  общее  содержание  основного
общего  образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на
достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе
программу  воспитания  и  социализации  обучающихся,  предусматривающую  такие
направления,  как  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся,  их
социализация и профессиональная ориентация,  формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  являются  содержательной  и  критериальной
основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания
и социализации.

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  является  воспитание  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных  и  культурных
традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к
жизненному  самоопределению.  Важным  аспектом  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  является  подготовка  обучающегося  к
реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Исходя  из  этого,  общей  целью  воспитания  в  МБОУ  СОШ  №  34  является:
Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы школы в
инновационном режиме, с целью развития модели воспитательной системы, позволяющей
каждому  обучающемуся  раскрыть  и  максимально  реализовать  свои  индивидуальные
способности.

  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет   способствовать
решение следующих основных задач:
 1.  Воспитание социально активной и творческой личности через: 
-  развитие  самоуправления  обучающихся,  вовлечение  в  активную работу  молодежных
общественных объединений в школе, на территории Устиновского  района; 
-  вовлечение  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования,  в  деятельность
творческих,  патриотических  и  общественных  объединений  различной  направленности,
привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков;
 - поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия
в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах.
  2.  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав
человека, гражданственности, патриотизма. 
 3.   Содействие  формированию  осознанного  отношения  обучающихся  к  своей  жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
  4.  Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения,
детского  дорожно-транспортного  травматизма,  формирование  правовой  культуры
обучающихся.
 5.   Развитие  системы  действенной  профориентации  в  образовательном  учреждении,
способствующей  формированию  у  обучающихся  потребности  в  профессиональном
самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов,
наклонностей, потребностей. 
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 6. Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного (общего)
и  дополнительного  образования  (внеурочная  деятельность,  кружки,  секции  и  т.д)  для
максимальной реализации  способностей обучающихся.
7.  Организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.

2.3.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации

Основные  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации на уровне основного общего образования реализуются в сферах:
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);
– отношения  обучающихся  к  семье  и  родителям  (включает  подготовку  личности  к
семейной жизни);
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению
и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
– отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовых и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку  личности  к
трудовой деятельности). 

Ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся на  уровне  основного  общего  образования  –  базовые
национальные  ценности  российского  общества,  сформулированные  в  Конституции
Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС ООО.

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  определяются
положениями Конституции Российской Федерации:

«Российская  Федерация  — Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство 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 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст. 7);

«В Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии  с  настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека
неотчуждаемы  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
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав  и  свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,
бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального
природопользования <…>;

…демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав
педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательными
организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание  государственного  и договорного регулирования  отношений в сфере

образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г.  № 996-р)  отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно-нравственных
ценностей,  сложившихся  в  процессе  культурного  развития  России,  таких,  как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством». 

В «Стратегии  развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
– создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,
ориентированной на труд личности;
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного  развития,  чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
– поддержка  общественных  институтов,  которые  являются  носителями  духовных
ценностей;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и  главным
фактором национального самоопределения;
– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе  гарантий  доступности  ресурсов  системы  образования,  физической  культуры  и
спорта, культуры и воспитания;
– формирование  внутренней  позиции  личности  по  отношению  к  окружающей
социальной действительности;
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– развитие  кооперации  и  сотрудничества  субъектов  системы  воспитания  (семьи,
общества,  государства,  образовательных,  научных,  традиционных  религиозных
организаций,  учреждений  культуры  и  спорта,  средств  массовой  информации,  бизнес-
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей
с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения
России.

Во  ФГОС  ООО  обозначены  базовые  национальные  ценности  российского
общества:  патриотизм,  социальную солидарность,  гражданственность,  семью, здоровье,
труд  и  творчество,  науку,  традиционные  религии  России,  искусство,  природу,
человечество.

ФГОС ООО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования:  «Усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества…  формирование
осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  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»  (Текст  ФГОС ООО. Раздел  IV.  Требования к  результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, п. 24).

2.3.3. Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по
каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации,  ответственности  за  будущее  России,  уважения  к  своему  народу,  народам
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества.

Для  воспитания  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине
(Отечеству) используются: 
–туристско-краеведческая,  художественно-эстетическая,  спортивная,  познавательная  и
другие виды деятельности;
–туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский
познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в
школьных  музеях;  подготовка  и  проведение  самодеятельных  концертов,  театральных
постановок;  просмотр  спортивных  соревнований  с  участием  сборной  России,
региональных  команд;  просмотр  кинофильмов  исторического  и  патриотического
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);
–общегосударственные,  региональные  и  корпоративные  ритуалы  (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие
у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
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–потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,
«Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,  обеспечивающих
ориентацию  обучающихся  в  современных  общественно-политических  процессах,
происходящих в России и мире;
–этнические  культурные  традиции  и  народное  творчество;  уникальное  российское
культурное  наследие  (литературное,  музыкальное,  художественное,  театральное  и
кинематографическое);
–детская  литература  (приобщение  детей  к  классическим  и  современным
высокохудожественным  отечественным  и  мировым  произведениям  искусства  и
литературы).

Воспитание  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине
(Отечеству) включает:
– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации; 
– взаимодействие  с  библиотеками,  приобщение  к  сокровищнице  мировой  и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 
– обеспечение  доступности  музейной  и  театральной  культуры  для  детей,  развитие
музейной и театральной педагогики.

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере
отношений с окружающими людьми предполагают формирование:
– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
– мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  на  признании
различных форм общественного  сознания,  предполагающего  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;
– выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности; 
– развитие культуры межнационального общения; 
– развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и  социальной
солидарности. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере
семейных отношений предполагают формирование у обучающихся:
– уважительного  отношения  к  родителям,  готовности  понять  их позицию,  принять  их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
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– ответственного  отношения  к  созданию  и  сохранению  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Для  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития  в  сфере
отношений с окружающими людьми и в семье используются:
– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная,
художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 
– дискуссионные  формы,  просмотр  и  обсуждение  актуальных  фильмов,  театральных
спектаклей,  постановка  обучающимися  спектаклей  в  школьном  театре,  участие  в
литературных  вечерах,  разыгрывание  ситуаций  для  решения  моральных  дилемм  и
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;
– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,
Родной  язык  и  родная  литература»  и  «Общественные  науки»,  обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере
отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного
и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 
– развитие  правовой  и  политической  культуры  детей,  расширение  конструктивного
участия  в  принятии  решений,  затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в
различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно
значимой  деятельности;  развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов
коллективизма и социальной солидарности;
– формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,
взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
– формирование  установок  личности,  позволяющих  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
– в  рамках  общественной  (участие  в  самоуправлении),  проектной,  добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
– в  следующих  формах  занятий:  деловые  игры,  имитационные  модели,  социальные
тренажеры;
– с  использованием  потенциала  учебных  предметов  предметной  области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
– воспитание  здоровой,  счастливой,  свободной личности,  формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов; 
– формирование  у  обучающихся  готовности  и  способности  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью;  развитие  культуры  безопасной
жизнедеятельности,  профилактику  наркотической  и  алкогольной  зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного  отношения  к  физическому  и  психологическому  здоровью  –  как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
– содействие  в  осознанной  выработке  собственной  позиции  по  отношению  к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для  осуществления  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного
развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя,
для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:
– проектная  (индивидуальные  и  коллективные  проекты),  учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
– индивидуальные  проекты  самосовершенствования,  читательские  конференции,
дискуссии,  просветительские  беседы,  встречи  с  экспертами  (психологами,  врачами,
людьми, получившими общественное признание);
– массовые  общественно-спортивные  мероприятия  и  привлечение  к  участию  в  них
детей;
– потенциал учебных предметов  предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,  «Физическая  культура,
экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  обеспечивающих  ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере
отношения  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной  культуре
предусматривают:
– формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки; 
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– развитие у обучающихся  экологической культуры, бережного отношения к родной
земле,  природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  воспитание
чувства  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  формирование  умений  и
навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для  реализации  задач  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного
развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре используются:
– художественно-эстетическая  (в  том  числе  продуктивная),  научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Общественные  науки»,
«Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»
и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения
к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере
трудовых и социально-экономических отношений предполагают:
– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; 
– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно,  ответственно  и  творчески  относиться  к  разным  видам  трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
трудовых и социально-экономических отношений используются:
– познавательная,  игровая,  предметно-практическая,  коммуникативная  и  другие  виды
деятельности; 
– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на
производство,  встречи  с  представителями  различных  профессий,  работниками  и
предпринимателями,  формирование  информационных  банков  –  с  использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
– потенциал  учебных  предметов  предметной  области  «Общественные  науки»,
обеспечивающей  ориентацию  обучающихся  в  сфере  трудовых  и  социально-
экономических отношений. 

В  этой  области  воспитания  обеспечивается   привлекательность  науки  для
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются
условия  для  получения  детьми  достоверной  информации  о  передовых  достижениях  и
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открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышается  заинтересованность
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся

Соответствующая  деятельность  образовательной  организации  представлена  в  виде
организационной  модели  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
– при формировании уклада жизни школы;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в  рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных
технологий, 
– с  учетом  историко-культурной  и  этнической  специфики  Удмуртской  Республики,
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей
(законных представителей) и т. д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных
детей).

Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
– включающего  урочную и внеурочную деятельность  (общественно  значимую работу,
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 жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  определяющую  роль  призвана  играть  общность  участников
образовательных отношений:  обучающихся,  ученических  коллективов,  педагогического
коллектива  школы,  администрации,  учредителя  образовательной  организации,
родительского сообщества, общественности. 

2.3.5. Описание видов и форм  Программы  воспитания школы

  Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  мероприятия,

организуемых  педагогами  для  детей  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть школьников.
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации
используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:

 социальные проекты –  совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками  и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;

 городские  методические  площадки  для  обучающихся  и  педагогов  по  развитию
ученического самоуправления;

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни
школы и поселка;

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  родителями
учащихся  спортивные,  творческие  состязания,  праздники  и  др.,  которые  открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.

На школьном уровне:

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия
(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.),  связанные  со  значимыми  для
детей  и  педагогов  знаменательными  датами,  как  на  уровне  школы,  так  и   на  уровне
города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;

 торжественные  ритуалы,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующую  ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие  школьную  идентичность  детей,  а  так  же  связанные  с  героико-
патриотическим воспитанием;

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие
в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  органы
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела;

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение
класса,  на  реализацию  плана  деятельности  выборного  органа  ученического
самоуправления класса.

На индивидуальном уровне:

 вовлечение,  по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
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 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,  проведения и анализа
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

 работу с учителями, преподающими в данном классе;

 работу с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:

 инициирование,  мотивация  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,
их  родителей;  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
(интеллектуально-познавательной,  гражданско-патриотической,  героико-патриотической,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной и др. направленности),позволяющие:
• вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им
возможность самореализоваться в них,
• установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через:
• игры и тренинги на сплочение и командообразование,  развитие самоуправленческих
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
• походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  совместно  с
родителями;
• празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;
• регулярные  внутри  классные  «огоньки»  и  творческие  дела,  дающие  каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
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 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых
законов  класса,  помогающих  детям  освоить  нормы  и  правила  общения,  которым  они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся класса  через  наблюдение за
поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе  учителями,  а
также (при необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  вуза  и
дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они
совместно стараются решить;

 индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;

 мотивация  ребенка  на  участие  в  жизни  класса,  школы,  на  участие  в  общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;

 мотивация  школьников  совместно  с  учителями-предметниками  на  участие  в
конкурсном и олимпиадном движении;

 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
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 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через:

 вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

создание  в  детских  коллективах  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;

поддержку  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и  установкой  на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит  в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на

передачу школьникам социально значимых знаний,  развивающие их любознательность,
расширяющие  их  кругозор,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,
политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих  способностей,  которые помогут им в дальнейшем принести  пользу другим
людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на  воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие.

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его
истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.
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Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и
спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение
к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование
установок на защиту слабых.

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

  Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;

 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных,
деловых,  ситуационных игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию школьников;
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками,  дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
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Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  ученического  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать в детях инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку  учащимся  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою
деятельность,  то  классные  руководители  должны  осуществлять  педагогическое
сопровождение  на  уровне  класса,  а  на  уровне  школы  назначается  куратор  развития
ученического самоуправления.

Ученическое  самоуправление  в  МБОУ СОШ № 34  осуществляется  следующим
образом.

На уровне школы:

 через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета  мнения
школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующих  секторов  по  направлениям  деятельности,
инициирующих  и  организующих  проведение  личностно  значимых  для  школьников
событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и   т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т. п.

На уровне классов:

 через  деятельность  выборных  Советов  класса,  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса.

На индивидуальном уровне:

 через  вовлечение  школьников  с  1  по  11  класс  в  деятельность  ученического
самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ  общешкольных  и
внутри классных дел;

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т. п.

Модуль «РДШ»
Деятельность  школьного  отделения  РДШ  направлена  на  воспитание

подрастающего  поколения,  развитие  детей  на  основе  их  интересов  и  потребностей,  а
также организацию досуга  и занятости школьников.  Участником школьного отделения
РДШ  может  стать  любой  школьник  старше  8  лет.  Дети  и  родители  самостоятельно
принимают решение об участии в проектах РДШ.

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает
школьников к различным видам активности,  формирует благоприятный микро- климат
для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
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 Личностное  развитие  –  участие  в  городских,  региональных  или  российских
творческих  конкурсах:  рисунка,  вокала,  ораторского  мастерства,  дающих  детям
возможность  получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать  других;  любовь  к  здоровому  образу  жизни  прививается  на  соревнованиях
«Веселые старты», ГТО;

 Гражданская  активность  -  волонтеры  участвуют  в  мероприятиях,  посвященных
Победе  и  другим  событиям,  отправляются  в  социальные  и  экологические  рейды  и
десанты;  оказывают  посильную  помощь  пожилым  людям;  осуществляют  совместную
работу  с  учреждениями  социальной  сферы (проведение  культурно-просветительских  и
развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в  благо-
устройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  по-
лучить социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое  направление  –  деятельность  отрядов  юных  инспекторов
дорожного движения и т. д.

 Информационно-медийное направление  -  объединяет  ребят,  участвующих в  работе
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и
РДШ  в  соц.  сетях,  организации  деятельности  школьного  пресс-центра,  в  рамках
Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести
блоги и сообщества в соц. сетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются:

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;

 информационно-просветительские мероприятия;

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др.
Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
–  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности.

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий
не  только  профессиональную,  но  и  вне  профессиональную  составляющие  такой
деятельности.

Эта работа осуществляется через:

 профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку  школьника  к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

 экскурсии на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

  Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств

распространения  текстовой,  аудио  и  видеоинформации)  –  развитие  коммуникативной
культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через  газету
образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.)
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;

 школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

 школьная  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  школьников  и  педагогов,
поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с
целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  образовательной  организации,
информационного  продвижения  ценностей  и  организации  виртуальной  диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для образовательной организации вопросы.

  Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
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Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  МБОУ  СОШ  №  34,  при
условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,
способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:

 оформление  интерьера  школьных  помещений  и  их  периодическая  переориентация,
которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок
школьников на учебные и вне учебные занятия;

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
образовательной  организации  (проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми ит.п.);

 озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  аллей,  оборудование
спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  приспособленных  для  обучающихся
разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих
разделить  свободное  пространство  образовательной  организации  на  зоны  активного  и
тихого отдыха;

 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями
вместе  с  обучающимися  своих  классов,  позволяющее  им  проявить  свои  фантазию  и
творческие  способности  и  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  событий
образовательной  организации  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);

 совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного
костюма  и  т.п.),  используемой  в  рамках  образовательной  организации,  как  в
повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни  –  во  время  праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
организации знаковых событий;

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству различных участков пришкольной территории;

 акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.

 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ
№ 34  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На школьном уровне:

 общешкольный  родительский  комитет  и  Совет  отцов,  участвующие  в  управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 родительские  круглые  столы,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов
и педагогов.

На уровне класса:

 классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов  воспитания  и
социализации детей их класса;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;

 классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:

 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных
ситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  советах,  собираемых  в  случае  возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри
классных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
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2.3.6. Описание  основных технологий  взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов

Технологии  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных
институтов  разворачиваются  в  рамках  двух  парадигм:  парадигмы  традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных  институтов  строится  на  представлении  о  единстве  взглядов  и  интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство школы
над МКОУ  «Школа-интернат  №15»  г.Ижевска,   детским   республиканским
тубдиспансером, приюта для животных «Кот и пёс» г.Ижевска. В рамках традиционного
содружества  реализуется  технология  разовых  благотворительных  акций  и  концертов.
Технологии  разовых  благотворительных  акций  и  дружеского  общения  могут
реализовываться  во  взаимодействии  родительского  сообщества  и  сообщества
обучающихся,  роль  классного  руководителя  будет  состоять  в  формировании
положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.

Парадигма  взаимовыгодного  партнерства предусматривает  признание
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих  интересов;  в  то  же  время  допускается  возможность  нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс.  В  этом  случае  в  ходе  переговоров  достигаются  договоренности,
разрабатываются  и  реализуются  отдельные  социальные  проекты.  Потребность  в
переговорах  субъектов  воспитательного  процесса  и  представителей  социальных
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно
является  актуальной.  Технология  социального  проектирования  в  этом случае  призвана
обеспечить  эффективность  расходования  ресурсов  всеми  партнерами,  так  как  каждый
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться
взаимодействие  между  педагогическими  работниками  образовательной  организации  и
семьей обучающегося в этой организации. 

2.3.7. Описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Методами  профессиональной  ориентации  обучающихся  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.

Метод  профконсультирования обучающихся  –  организация  коммуникации
относительно  позиционирования  обучающегося  в  профессионально-трудовой  области.
Для  осуществления  профконсультирования  привлекаются  квалифицированные
специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда
и  т.д.  (реактивное  познание).  «Ярмарка  профессий»  как  форма  организации
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профессиональной  ориентации  обучающихся  предполагает  публичную  презентацию
различных профессиональных  занятий  с  целью актуализировать,  расширить,  уточнить,
закрепить  у  школьников представления  о профессиях  в  игровой форме,  имитирующей
ярмарочное  гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает  оборудование  на
некоторой  территории  площадок  («торговых  палаток»),  на  которых  разворачиваются
презентации;  участники  имеют  возможность  свободно  передвигаться  по  территории
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и
призваны  представить  спектр  реализуемых  образовательных  программ.  В  ходе  такого
рода  мероприятий  пропагандируются  различные  варианты  профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным  профессионалом-
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства),  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.

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся  включает  в  себя  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в
течение календарной недели.  Содержательно предметная декада  связана с  каким-либо
предметом или предметной областью. Предметная неделя может состоять из презентаций
проектов  и  публичных  отчетов  об  их  реализации,  конкурсов  знатоков  по
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к
этой предметной сфере. 

Метод  профессиональных  проб –  кратковременное  исполнение  обучающимся
обязанностей  работника  на  его  рабочем  месте;  профессиональные  пробы  могут
реализовываться  в  ходе производственной практики,  при организации детско-взрослых
производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих
по  одной  специальности,  с  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 профессии. 

Учащиеся  МБОУ  СОШ  №34  принимают  участие  в  Федеральном
профориентационном  проекте  для школьников «Билет в будущее».
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В целях ранней профессиональной подготовки старшеклассников и формирование
команды  юниоров  (14-16  лет)  для  участия  в  региональном  чемпионате  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)» с 2018 года в школе реализуется Городской сетевой
проект  «Политехнический  кластер»  совместно  с   Ижевским  машиностроительным
техникумом им. С.Н Борина, в рамках которого  учащиеся 9х классов школы  проходят
обучение по программам   «Графический дизайн» и «Электромонтаж».

Метод  моделирования  условий  труда  и  имитации  обучающимся  решения
производственных  задач –  деловая  игра,  в  ходе  которой  имитируется  исполнение
обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.8. Описание  форм  и  методов  формирования  у  обучающихся  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Методы  рациональной  организации урочной  и  внеурочной  деятельности
предусматривают  объединение  участников  образовательных  отношений  в  практиках
общественно-профессиональной  экспертизы  образовательной  среды  отдельного
ученического  класса,  где  роль  координатора  призван  сыграть  классный  руководитель.
Сферами  рационализации  урочной  и  внеурочной  деятельности  являются:  организация
занятий  (уроков);  обеспечение  использования  различных  каналов  восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
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
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы
предполагают  формирование  групп  школьников  на  основе  их  интересов  в  сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях,  проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций,  подготовку  и  проведение  спортивных  соревнований.  Формами  физкультурно-
спортивной  и  оздоровительной  работы  являются:  спартакиада,  спортивная  эстафета,
спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер;  использование  возможностей  профильных  организаций  –  медицинских,
правоохранительных,  социальных  и  др.  Профилактика  чаще  всего  связана  с
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предупреждением  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  а  также  с
проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе
профилактическую работу организует классный руководитель.

Немаловажную роль играет в данном направлении Школьная служба медиации.
Методы  просветительской  и  методической  работы с  участниками

образовательных  отношений  рассчитаны  на  большие,  не  расчлененные  на  устойчивые
учебные  группы  и  неоформленные  (официально  не  зарегистрированные)  аудитории.
Могут быть реализованы в следующих формах: 
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных
клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при
этом  один  коллектив  обучающихся  выступает  источником  информации  для  другого
коллектива); 
– программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательную  деятельность,
служит  раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
обеспечивает межпредметные связи); 
– стихийной  (осуществляется  ситуативно  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,
ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,  несовпадение
мнений  и  т.д.;  может  быть  организована  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 массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Мероприятия формируют  у  обучающихся:  представление  о  необходимой  и
достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  о  выборе
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в
двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого
комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного
функционального состояния (напряжения,  утомления, переутомления) по субъективным
показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического  напряжения;
навыки  контроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых  ситуациях;
представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки  и  их  использование  в  повседневной  жизни;  навыки  управления  своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и
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психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и  тонизирующих
средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании
как  важной составляющей  части  здорового образа  жизни;  знание  о  правилах  питания,
способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья;  готовность  соблюдать  правила
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. 
2.3.9. Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 
– как  источника  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-
психологическое,  академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка;  эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами  и  методами  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение  родителей  в  управление  образовательной  деятельностью,  решение
проблем,  возникающих  в  жизни  образовательной  организации;  участие  в  решении  и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры  педагогов  с  родителями  с  учетом  недопустимости  директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайней меры;
– консультирование  педагогическими  работниками  родителей  (только  в  случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

2.3.10. Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация  в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  готовность  и  способность  к  личностному  самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
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– готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;
– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного  сознания;  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;
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интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра;  формирование  нравственного сознания и
поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– компетенция  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  и
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре,  в  том  числе  формирование  у  обучающихся  научного  мировоззрения,
эстетических представлений:
– мировоззрение,  соответствующее  современному уровню развития  науки,  осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России  и  мира,  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды;  осознание  ответственности  за  состояние  природных
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ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
– эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
– потребность  трудиться,  уважение  к  труду и  людям труда,  трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического
благополучия  обучающихся:  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное
благополучие  обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

2.3.11. Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и
социализации обучающихся

Уровень  обеспечения  в  образовательной  организации  сохранения  и  укрепления
физического,  психологического  здоровья  и  социального  благополучия  обучающихся
выражается в следующих показателях: 
– степень  учета  в  организации  образовательной  деятельности  состояния  здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений 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,  ученическом  классе,  учебной  группе;  уровень  дифференциации  работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной среды,
по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической

676



работы;  по  формированию  у  обучающихся  осознанного  отношения  к  собственному
здоровью,  устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;
формированию  навыков  оценки  собственного  функционального  состояния;
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима  дня  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
– уровень  безопасности  для  обучающихся  среды  образовательной  организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
– согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий; 
– степень  учёта  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния
межличностных отношений в  сообществах  обучающихся  (конкретность  и  измеримость
задач  по  обеспечению  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся;  уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе,  учебной  группе;  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 
– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг
к  другу,  в  том  числе  поддержку  лидеров  ученических  сообществ,  недопущение
притеснения  одними  детьми  других,  оптимизацию  взаимоотношений  между
микрогруппами, между обучающимися и учителями; 
– согласованность  с  психологом  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом; 
– степень  учета  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  освоении
содержания  образования  в  реализуемых  образовательных  программах  (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении
обучающимися содержания образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 
– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  направленных  на
обеспечение мотивации учебной деятельности;  обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды; 
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
– согласованность  мероприятий  содействия  обучающимся  в  освоении  программ
общего  образования  и  подготовки  к  ОГЭ  с  учителями-предметниками  и  родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации. 

Степень  реализации  задачи  воспитания  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за

677



настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
– степень  конкретности  задач  патриотического,  гражданского,  экологического
воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом  ситуации  в
образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 
– степень  реалистичности  количества  и  достаточности  мероприятий,  вовлеченность
обучающихся  в  общественную  самоорганизацию  жизни  образовательной  организации
(тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 
– степень  обеспечения  в  деятельности  педагогов  решения  задач  педагогической
поддержки обучающихся,  содействия  обучающимся  в  самопознании,  самоопределении,
самосовершенствовании;
– интенсивность  взаимодействия  с  социальными  институтами,  социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 
– согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень  реализации  образовательной  организацией  задач  развития  у
обучающегося  самостоятельности,  формирования  готовности  к  жизненному
самоопределению  (в  профессиональной,  досуговой,  образовательной  и  других  сферах
жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора
в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.

2.4 Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами на уровне основного общего образования.

В МБОУ  СОШ № 34 Программа коррекционной работы рассчитана на
обучающихся, пропустивших длительный период в освоении программ по предметам из-
за болезни или испытывающим затруднения при освоении учебных программ по
некоторым предметам на базовом уровне, а также обучающихся, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Работа с обучающимися названных групп строится на основе рекомендаций
педагога-психолога, медицинского работника школы, результатов обследования
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классного руководителя и социального педагога и предполагает большую степень
индивидуализации, использование определенных технологий, методов и форм работы.

Цель программы коррекционной работы -  создание  системы психолого-
педагогической помощи обучающимся для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка, усиления индивидуализации.
Задачи программы коррекционной работы направлены на:

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;

  определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающихся с ОВЗ, развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ для обучения школьников с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;

 реализация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
консилиума);

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
семьями учащихся с ОВЗ.

В основе программы коррекционной работы лежат следующие принципы:

 принцип системности предполагает единство в подходах к диагностике,  обучению и
коррекции,  а также взаимодействие учителей-предметников и специалистов различного
профиля;

 принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы
в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип  комплексности  предполагает,  что  преодоление  нарушений  должно  носить
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу
педагогов и ряда специалистов;

 принцип доступности основан на законах познания: познание всегда идет от известного
к неизвестному, от простого к сложному и предполагает соответствие учебного материала
возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности учащегося. Учебный
процесс осуществляется в оптимальном для обучающегося темпе;

 принцип  последовательности  предполагает,  прежде  всего,  разделение  содержания
учебного  материала  на  логически  завершенные  части  (шаги),  последовательно
реализуемые. Важной составляющей является использование схем, планов, алгоритмов,
чтобы обеспечить успешность в усвоении учащимися с ОВЗ системы знаний;
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 принцип  индивидуализации  предполагает  построение  процесса  обучения  в
соответствии с индивидуальный темпом усвоения учебного материала, работы с ним, а
также способности обучающегося, его личностные предпочтения.
2.4.2.  Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных
коррекционных   мероприятий,   включающих   использование   индивидуальных
методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов.

Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных  методов
обучения  и  воспитания  планируется  в  соответствии  с  направлениями  коррекционной
работы.

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское  -  раскрываются  содержательно  в
разных  организационных  формах  деятельности  (учебной  урочной  и  внеурочной,
внеучебной):  в  учебном  плане  освоения  основной  образовательной  программы  -  в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На
каждом  уроке  учитель-предметник  так  или  иначе  ставит  и  решает  коррекционно-
развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала  этими  школьниками  осуществляется  с  помощью  специальных  технологий,
методов, форм и приёмов.

В  учебной  внеурочной  деятельности  обязательными  являются  коррекционные
занятия со специалистами (педагогом-психологом) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.

Коррекционная  работа  в  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса (30 %), реализуется в учебной урочной деятельности при наличии нелинейного
расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями
из разных классов параллели, занятия по выбору.

Во  внеучебной  деятельности  коррекционная  работа  может  осуществляться  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетической,  оздоровительной,  ритмики  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы.

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  осуществляется
педагогами  и  специалистами,  сопровождается  дистанционной  поддержкой,  а  также
поддержкой тьютора образовательной организации (при его наличии).

Программа коррекционной работы включает в себя все названные взаимосвязанные
направления:

 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  характера  и
интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

680



проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

 коррекционно-развивающая   работа   обеспечивает   своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательной  организации;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных).  Основной  целью  работы  является
выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей ребенка, определение их
характера и выбор оптимального образовательного маршрута;

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции,    развития    и    социализации    обучающихся;    информационно-
просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную  деятельность  по  вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,  со
всеми  участниками  образовательного  процесса  -  обучающимися  (как имеющими, так и
не имеющими недостатки  в  развитии),  их  родителями (законны-  ми представителями),
педагогическими работниками.

Направление
коррекционной

работы

Содержание работы Основные
мероприятия

Ответственные

Диагностическая
работа

Своевременное
выявление  характера
и  интенсивности
трудностей  развития
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  проведение
их  комплексного
обследования  и
подготовку
рекомендаций  по
оказанию   им
социально-
психолого-
педагогической
помощи в
условиях
образовательной
организации

Выявление   детей,
нуждающихся   в
специализированной
помощи;  выявление
особых  образовательных
потребностей
обучающихся с ОВЗ  при
освоении   основной
образовательной
программы;  Разработка
индивидуального
образовательного
маршрута  ребенка  с ОВЗ
в рамках образовательной
организации;  проведение
комплексной  социально-
психолого-
педагогической
диагностики   нарушений
в психическом и(или)
физическом развитии
обучающихся   с

Классный
руководитель;
учитель-
предметник;
педагог-
психолог;
социальный
педагог;
психиатр
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ограниченными
возможностями здоровья;
определение   уровня
зоны   ближайшего
развития обучающегося
с ОВЗ,
выявление    его
резервных возможностей;
изучение   развития
эмоционально-волевой,
познавательной,  речевой
сфер  и  личностных
особенностей
обучающихся;  изучение

социальной
ситуации развития и
условий  семейного
воспитания  ребенка;
изучение адаптивных
возможностей  и  уровня
социализации  ребенка  с
ограниченными
возможностями здоровья;
системный  

разносторонний
контроль за  уровнем    и
динамикой  развития
ребенка   с   ОВЗ
(мониторинг  динамики
развития,  успешности
освоения   программ   по
отдельным    предметам
и курсам).

Коррекционно-
развивающая
работа

Своевременная
специализированная
помощь  в  освоении
содержания
образования   и
коррекцию
недостатков    в
физическом  и  (или)
психическом
развитии детей с ОВЗ
в  условиях

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного
социально-психолого-
педагогического
сопровождения  в
условиях
образовательного
процесса  обучающихся  с
ОВЗ  с   учетом
особенностей

Классный
руководитель;
учитель-
предметник;
педагог-
психолог;
социальный
педагог;
психиатр.
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общеобразовательной
организации;
способствует
формированию
универсальных
учебных действий
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных
коммуникативных).
Основной   целью
работы   является
выявление
отклонений    в
развитии.

психофизического
развития;  выбор
оптимальных  для
развития  обучающегося с
ОВЗ  коррекционных
программ в  соответствии
с  его  особыми
образовательными
потребностями;
организация   и
проведение   развитии,
склонностей  и
способностей  ребенка,
определение    их
характера   и   выбор
оптимального
образовательного
маршрута
индивидуальных  и
групповых
коррекционно-
развивающих   занятий,
необходимых   для
преодоления  нарушений
развития  и  трудностей
обучения;  коррекция    и
развитие  высших
психических  функций,
эмоционально-волевой,
познавательной и речевой
сфер;  развитие
универсальных  учебных
действий  в  соответствии
с  требованиями
основного    общего
образования;  развитие   и
укрепление  зрелых
личностных   установок,
формирование
адекватных  форм
утверждения
самостоятельности,
личностной   автономии;
формирование  способов
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регуляции  поведения   и
эмоциональных
состояний;  развитие
форм   и   навыков
личностного  общения  в
группе   сверстников,
коммуникативной
компетенции;  развитие
компетенций,
необходимых   для
продолжения
образования  и
профессионального
самоопределения;
формирование    навыков
получения   и
использования
информации   (на  основе
ИКТ),    способствующих
повышению  социальных
компетенций   и
адаптации   в   реальных
жизненных   условиях;
социальная   защита
ребенка   в   случаях
неблагоприятных
условий  жизни    при
психотравмирующих
обстоятельствах.

Консультативная
работа

Обеспечение
непрерывности
специального
сопровождения
детей с ОВЗ
здоровья  и  их  семей
по  вопросам
реализации
дифференцированных
психолого-
педагогических
условий   обучения,
воспитания,
коррекции,

Выработка    совместных
обоснованных
рекомендаций по
основным  направлениям
работы  с обучающимися
с  ОВЗ, единых для всех
участников
образовательного
процесса;
Консультирование
специалистами педагогов
по  выбору
индивидуально
ориентированных
методов   и   приемов

Классный 
руководитель; 
учитель-
предметник;
педагог- 
психолог; 
социальный 
педагог.
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развития   и
социализации
обучающихся.

работы  с  обучающимися
с  ОВЗ;  консультативная
помощь   семье   в
вопросах  выбора
стратегии   воспитания и
приемов  коррекционного
обучения  ребенка с ОВЗ;
консультационная
поддержка   и   помощь,
направленные    на
содействие свободному и
осознанному    выбору
обучающимися   с   ОВЗ
профессии,  формы  и
места  обучения в
соответствии   с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями   и
психофизиологическими
особенностями.

Информационно-
просветительска
я работа

Осуществление
разъяснительной
деятельности    по
вопросам,  связанным
с   особенностями
образовательного
процесса  для  данной
категории  детей,   со
всеми   участниками
образовательного
процесса
обучающимися (как
имеющими,  так  и  не
имеющими
недостатки  в
развитии),  их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками.

Информационная
поддержка
образовательной
Деятельности
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями,  их
родителей (законных
представителей),
педагогических
работников;  различные
формы
просветительской
деятельности  (лекции,
беседы, информационные
стенды,  печатные
материалы),
направленные   на
разъяснение участникам
образовательного
процесса обучающимся
(как имеющим, так и не
имеющим  недостатки  в
развитии), их родителям
(законным
представителям),
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педагогическим
работникам

вопросов,
связанных с
особенностями
образовательного
процесса и
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ;  проведение
тематических
выступлений   для
педагогов  и   родителей
(законных
представителей) по
разъяснению
индивидуально-
типологических
особенностей различных
категорий  детей  с ОВЗ.

2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате школы по
основному месту работы или по совместительству.

Возможна  организация  дистанционного  обучения  на  базе  образовательной
организации   по   месту   жительства   обучающегося.   Особенности   организации
образовательного  процесса  для  каждого  обучающегося,  включая  объем  его  учебной
нагрузки,  а  также  соотношение  объема  проводимых  занятий  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  или  путем  непосредственного
взаимодействия  учителя  с  обучающимся,  определяются  индивидуально  на  основании
рекомендаций специалистов.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе,  по  общей  образовательной  программе  основного  общего
образования  с  использованием  (при  необходимости)  надомной  и  (или)  дистанционной
форм обучения.

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый.

Обследования  детей  с  ОВЗ  осуществляет  педагог-психолог  в  соответствии  с
разделом  программы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
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процесса; мониторинг динамики развития детей осуществляет педагог-психолог школы;
за отбор содержания  материала,  методов,  приемов  работы  с  обучающимися  отвечает
учитель-  предметник;  за  учет  индивидуальных  достижений  обучающихся  отвечает
классный  руководитель.  Взаимодействие  их  осуществляется  в  процессе  ежедневной
работы (по необходимости) и в рамках психолого-педагогического консилиума.
Психолого-педагогическое обеспечение:
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

  психолого-педагогические условия  (коррекционная направленность  учебно -  воспи-
тательного  процесса;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

 специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые   образовательные  потребности   обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребенка,  отсутствующих  в
содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учетом  специфики
нарушения  здоровья  ребенка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных    и
психологических   перегрузок   обучающихся,   соблюдение   санитарно- гигиенических
правил и норм);

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-  оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятиях;

 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные   нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методические обеспечение.

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение.
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными  возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования, коррек-
ции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное распи-
сание ставки педагогических работников (педагог-психолог,  социальный педагог).  Уро-
вень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой
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должности   соответствует   квалификационным   характеристикам   по   соответствующей
должности:
педагог-психолог –2;
социальный педагог – 3;
учитель-логопед  – 2;
психиатр-1;
медицинские работники в штатное расписание не введены.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое  и  программно-методическое  обеспечение  учебных кабинетов
соответствует  требованиям  ФГОС  ООО  и  позволяет  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения.
Информационное обеспечение.
В школе  сформирована  информационная  образовательная  среда,  дающая  возможность
введения дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

2.4.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую  направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области
коррекционной и специальной педагогики,  специальной психологии,  медицинских
работников.

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответствен-
ности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные дей-
ствия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, тех-
нические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Результаты наблю-
дения, диагностирования и т.д. обсуждаются на психолого-медико-педагогическом конси-
лиуме (ПМПК), методических объединениях, предметных кафедрах, заседаниях рабочих
групп и др.

Такое взаимодействие включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении   ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;

 составление  индивидуальных  планов  общего  образования  и  коррекцию  отдельных
сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
ребенка.

В  качестве  еще  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить   социальное   партнерство,   которое   предполагает   профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнерство включает:

 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.
Формами взаимодействия участников сопровождения являются:
совместное обследование учащихся;
семинары-практикумы;
педагогические советы (выступления специалистов в рамках обсуждения
определенных проблем), заседания круглых столов, творческих групп, конференции;
родительские собрания;
методические объединения, рабочие группы;
консультации, беседы;
 взаимопосещение и анализ занятий;
анкетирование, деловые игры, мастер-классы;
 консилиумы;
обследование семейной среды.

2.4.5.  Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с разными
нарушениями (ОВЗ) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В зависимости от
формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов
(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные
и метапредметные результаты:

   личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.);

   предметные результаты: овладение содержанием основной образовательной
программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам;

   метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на
анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью;  сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное
общение.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3.Организационный план

3.1.Учебный план

Содержание учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №34 учитывает

 состав учебных предметов;

 недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение  содержания

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;

 максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся;

 направления внеурочной деятельности.

 Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования  реализуется

преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №34 состоит из двух

частей: обязательной части (70%)  и части, формируемой участниками образовательных

отношений (30%).

Учебный  план  для  5-9х  классов  составлен  на  основе   примерного  недельного

учебного  плана  Примерной  основной  образовательной   программы  основного  общего

образования:

Вариант №2 -  для общеобразовательных организаций,  в которых обучение ведётся  на

русском языке с учётом минимального и максимального числа часов,

Вариант №3 -  для общеобразовательных организаций,  в которых обучение ведется  на

русском языке с учетом минимального и максимального числа часов  с учетом изучения

второго иностранного языка.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане  РФ  имеют право на получение

основного  общего образования  на родном языке из числа языков народов Российской

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых образовательным учреждением, в

порядке, установленном законодательством. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015

№  1577  ФГОС  основного  общего  образования  обеспечивает  возможность  изучения

учебных  предметов   «Родной  язык»  и  «Родная  литература»,  призванных  учитывать

этнокультурные интересы учащихся и их родителей (законных представителей). Изучение

этих  предметов    направлено  на  развитие  языковой  компетенции,  коммуникативных
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умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения формируется культура

речи,  трепетное  отношение  к  национальной  культуре,  традициям  и  обычаям  своего

народа.   При  утверждении  учебных  планов  обязательно  учитывалось  мнение  каждого

родителя (законного представителя) учащихся, относительно изучения предметов (ч. 3 ст.

30, п.п. 1, 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Согласно  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  в  учебных  планах  5-9х

классов  реализуются  предметы  «Родной  язык  (русский)»    и  «Родная  литература

(русская)».

 Согласно Письму Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04

«Об  изучении  учебного  предмета  «Второй  иностранный  язык»  образовательная

организация,  обладая  на  основании  статьи  28  Федерального  закона  автономией  в

осуществлении образовательной деятельности, самостоятельно определяет объем часов на

изучение учебного предмета «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», а также

их распределение по годам обучения в пределах указанного уровня образования, а также

иностранные  языки,  которые  будут  изучаться  в  рамках  образовательной  программы

основного общего образования,  исходя из специфики образовательной организации,  ее

материально-технических, кадровых и иных возможностей. Обязательная  часть

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в

целом, так и на определенном этапе обучения.

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №34 представлена следующими

учебными предметами обязательных предметных областей: 

Предметные
области

Учебные предметы  Образовательные задачи 

 Русский язык и 
литература

Русский язык

Развитие  представлений  о  языке  как  основе
национального  самосознания;  формирование
устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания  культуры,  свободное  использование
средств  русского  языка  в  диалогической  и
монологической  устной  и  письменной  речи,
развитие  нравственных  и  эстетических  чувств,
ценностного  отношения  к  языку  и  культуре,
способностей к творческой деятельности.

Литература
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Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык
 (русский)  

Воспитание  ценностного  отношения  к
родному языку  как  хранителю
культуры,  включение  в  культурно-
языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного
пространства  России,  о  языке  как
основе национального самосознания.

Родная литература 
(русская)

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(английский)

Формирование  коммуникативной  иноязычной
компетенции,  необходимой  для  успешной
социализации  в  поликультурном  мире,  развитие
представлений  о  социокульурной  специфике
стран изучаемого языка.

Второй иностранный
язык (немецкий)

Математика и 
информатика

Математика Осознание значения математики и информатики в
повседневной  жизни  человека;  применения
математических  знаний  для  решения
практических  задач;  формирование
представлений  о  социальных,  культурных  и
исторических  факторах  становления
математической  науки;  понимание  роли
информационных процессов в современном мире;
формирование  представлений  о  математике  как
части  общечеловеческой  культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем
описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления.

Алгебра

Геометрия

Информатика

Общественно-
научные 
предметы

История России Формирование  мировоззренческой  сферы
обучающихся,  личностных  основ  российской
гражданской  идентичности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,
поликультурности,  толерантности,
приверженности  ценностям,  закреплённым  в
Конституции Российской Федерации; понимание
основных  принципов  жизни  общества,  роли
окружающей  среды  как  важного  фактора
формирования  качеств  личности,  ее
социализации;  владение  экологическим
мышлением,  обеспечивающим  понимание
взаимосвязи  между  природными,  социальными,
экономическими  и  политическими  явлениями;
осознание  своей  роли  в  целостном,
многообразном  и  быстро  изменяющемся

Всеобщая история

Обществознание

География
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глобальном  мире;  приобретение  теоретических
знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной
ориентации  в  окружающем  мире,  выработки
способов  адаптации  в  нём,  формирования
собственной  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных
отношений.

Естественнонауч
ные предметы

Биология

Формирование целостной научной картины мира;
понимание  возрастающей  роли  естественных
наук  и  научных  исследований  в  современном
мире,  постоянного  процесса  эволюции научного
знания,  значимости  международного  научного
сотрудничества;  овладение научным подходом к
решению различных задач;  овладение  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты;  овладение  умением  сопоставлять
экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными  реалиями  жизни;  воспитание
ответственного  и  бережного  отношения  к
окружающей  среде;  овладение  экосистемной
познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза  экологических  рисков  для  здоровья
людей,  безопасности  жизни,  качества
окружающей  среды;  осознание  значимости
концепции устойчивого развития;  представления
научно  обоснованных  аргументов  своих
действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.

Физика

Химия

Искусство
Музыка

Осознание  значения  искусства  и  творчества  в
личной  и  культурной  самоидентификации
личности;  развитие  эстетического  вкуса,
художественного  мышления  обучающихся,
способности  воспринимать  эстетику  природных
объектов,  сопереживать  им,  чувственно-
эмоционально  оценивать  гармоничность
взаимоотношений  человека  с  природой  и
выражать  свое  отношение  художественными
средствами;  развитие  индивидуальных
творческих  способностей  обучающихся,
формирование  устойчивого  интереса  к
творческой деятельности; формирование интереса
и  уважительного  отношения  к  культурному
наследию  и  ценностям  народов  России,

Изобразительное 
искусство
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сокровищам  мировой  цивилизации,  развитие
способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-  ценностному  восприятию
произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства,  выражению  в  творческих  работах
своего отношения к окружающему миру.

Технология Технология

Развитие  инновационной  творческой
деятельности  обучающихся  в  процессе  решения
прикладных  учебных  задач;  активное
использование знаний, полученных при изучении
других  учебных  предметов,  и  сформированных
универсальных  учебных  действий;
совершенствование  умений  выполнения  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности;
формирование  представлений  о  социальных  и
этических  аспектах  научно-технического
прогресса; формирование способности придавать
экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать
экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности. 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическое, эмоциональное,  интеллектуальное и
социальное  развитие  личности  обучающихся;
формирование  и  развитие  установок  активного,
экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни; развитие двигательной
активности  обучающихся,  достижение
положительной  динамики  в  развитии  основных
физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности,  формирование  потребности  в
систематическом  участии  в  физкультурно-
спортивных  и  оздоровительных  мероприятиях;
установление  связей  между  жизненным  опытом
обучающихся и знаниями из разных предметных
областей.

Физическая культура

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, традиционных религиях России,  
их  роли в культуре, истории и современности 
нашей страны и всего мира.

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. Программы учебных

предметов  на  уровне  основного  общего  образования  составлены  в  соответствии  с
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требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.

Выделяются следующие особенности преподавания предметов. 

Согласно  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.12.2010 г.  № 1897 с изменениями,  часть учебного плана,  формируемая участниками

образовательных  отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их

родителей  (законных  представителей),  педагогического  коллектива  образовательной

организации, может быть использована на: 

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.

В   2019-2020  руководствуясь  Письмом   Министерства  образования  и  науки  РФ,

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 мая 2018 года

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» изучение

предмета «Второй иностранный  язык (немецкий)» было введено во всех пятых  классах.

Таким  образом,  в  2020-2021  учебном  году  изучение  второго  иностранного  языка

продолжается  во  всех  6х  классах,  а  также,  в  7а,8м,9м,9ф  классах,  введенное  раннее,

согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся данных классов   (2

часа в  неделю, вариант  №3).  В  остальных 7,8, 9х классах «Второй иностранный язык

(немецкий)»  изучается  1 час в неделю.  Во всех классах реализация идет по программе:

Аверин М.М., Джин Ф.,  Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный язык.

Горизонты».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся   в 5-9х классах будет

использована на ведение учебных предметов «Родной язык (русский)»  (0,5 ч.) и «Родная

литература (русская)» (0,5 ч.)  в рамках образовательной области «Родной язык и родная

литература».

На заседании Педагогического совета №2 (197) от 13 ноября 2014 года было принято

решение о введении классов с углублённым изучением отдельных предметов  (Приказ от

17.12.2014  №  264-од,  Положение  «О  классах  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов в МБОУ СОШ № 34»).  Таким образом, в школе на уровне ООО сформированы

социально-гуманитарный (7и) и  филологический (9ф) классы,  в которых за счет  части,

формируемой участниками образовательного процесса,    введен  дополнительный 1 час

литературы  (программа - Г.С.Меркин ). 
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В 2019 - 2020 году на базе 9в образован социально-гуманитарный класс, в котором

реализуются   курсы «Мой литературный ровесник» и «Человек и общество». Также, в

2019-2020 учебном году с целью  повышения уровня знаний в области информационных

технологий,  в рамках реализации регионального  проекта  Агентства информатизации и

связи  Удмуртской  Республики  «ИТ-вектор  образования»,  были  созданы  классы   с

углубленным изучением   математики и информатики – 8м и 9м (Протокол заседания

Педагогического  совета   №8 (246)  от  30  мая  2019  года),  в  этом учебном  году  к  ним

присоединился  7б  класс  (Протокол  заседания  Педагогического  совета  №1  (261)  от  28

августа 2020 года).   В связи с тем,  что участие в данном проекте будет продолжено в

дальнейшем, то  было решено ввести изучение информатики с 5 класса. Таким образом, в

предметной области «Математика и информатика» в 5х классах на изучение информатики

отводится  по 1  часу из  части,  формируемой участниками образовательных отношений

(программа  -  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.).  Также,  с  целью  формирования  базовых

математических и информационнотехнологических знаний в  7б, 8м, 9м   –  ИТ- классах,

введено  6  часов  математики  (программа  -  С.М.  Никольский).  За  счет  внеурочной

деятельности   в  этих классах изучаются курсы: «Программирование на языке СИ++» (2

часа),  «Визуальное программирование на С++/CLI» (1 час), «IT- математика» (2 часа в

неделю).  Специфика  спецкурсов  «Программирование  на  языке  СИ++»  и  «Визуальное

программирование  на  С++/CLI»  предусматривает  деление  групп  обучающихся  на

подгруппы.  

   В  предметную  область  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности

жизнедеятельности»  добавлено  0,5   часа  из  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений,  в  5-7  х  классах  на  изучение  ОБЖ в  целях  знакомства  с

основами  обеспечения  личной  безопасности,  поведения  человека  в  чрезвычайных

ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

   «Математика»   в 7-9  классах включает предметы «Алгебра» (3  часа в неделю)

«Геометрия» (2  часа в неделю).

В  рамках  реализации  программы  «Адаптивная  школа»  и  с  целью  оказания

психолого-педагогической  поддержки  учащимся   в  период  их  адаптации  к  условиям

обучения в средней школе   в 5х классах  введен курс «Адаптивная школа»  (Программа

адаптационных  психологических  занятий  «Мы  —  пятиклассники»   Микляевой  А.В.,

Румянцевой П.В. (Микляева А.В., Румянцева П.В.: Школьная тревожность: диагностика,

профилактика,  коррекция. – СПб.: Речь, 2015.)

С  целью  повышения  финансовой  грамотности  школьников  реализуется  курс
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«Финансовая грамотность» в 5,7,9 х классах по программе Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А.

«Финансовая грамотность. 5-7 классы общеборазоват.орг. – М.: ВАКО, 2018 (допущено

Приказом  Минобрнауки РФ от  09.06.2016 №699).

В ходе уроков предметов обязательной части предусмотрено выполнение учащимися

индивидуальных проектов.  Навыки проектной деятельности  отрабатываются   в  рамках

внеурочной деятельности  и курса  «Проектная деятельность»,  сформированного за счёт

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Также  в  школе

проводится ежегодная научно-практическая конференция исследовательских и творческих

работ  учащихся   «Фестиваль  идей»  (см.  Положение  «О  школьной  конференции

исследовательских и проектных работ учащихся «Фестиваль идей»).

  Стандарт учитывает национальные и  этнокультурные особенности народов РФ.

Поэтому   предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

является  обязательной.  Изучение  данной  области  в  учебном  плане  школы

реализовывается за счёт части формируемой участниками образовательных отношений.

Она представлена    курсами – «Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Основы  религиозных  культур  народов  России»  (А.Н.  Сахаров,  К.А.  Кочегарова,  Р.М.

Мухаметшина «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  основы

религиозных культур народов России». 5 класс – М.: ООО «Русское слово – учебник»),

«Культура  и  быт  народов  Удмуртии»,  «География  Удмуртии»,  «Географическое

краеведение»  и  «Биологическое  краеведение»,   что  обеспечивает  у  учащихся  знание

основных норм морали, культурных традиций народов России и Удмуртии и способствует

формированию  представлений  об  исторической  роли   традиционных  религий  и

гражданского общества. Освоение курсов строится на безотметочной основе.

Также этнокультурное содержание интегрировано в учебные предметы. 

Внеурочная  деятельность. Формы  организации  образовательного  процесса,

чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной

образовательной программы общего образования определяет школа. В МБОУ СОШ №34

внеурочная  деятельность  представлена  следующими  направлениями  работы:

общеинтеллектуальное,  спортивно  –  оздоровительное,  художественно  –  эстетическое;

социальное,  общекультурное   за  счет  оптимизации  внутренних  ресурсов.  Направления

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой

приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для

построения соответствующих образовательных программ ОУ.

В 6к,7к,8к,9к  – кадетских классах внеурочная деятельность    реализуется  за  счёт
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дополнительных образовательных программ школы. В 9а классе реализуется программа

дополнительного  образования  «Школа  полиции:  СтрИж»  (согласно  договору  о

совместной деятельности с ДД(Ю)Т г.Ижевска).

В целях ранней профессиональной подготовки старшеклассников и формирование

команды  юниоров  (14-16  лет)  для  участия  в  региональном  чемпионате  «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)» с 2018 года в школе реализуется Городской сетевой

проект  «Политехнический  кластер»  совместно  с   Ижевским  машиностроительным

техникумом им. С.Н Борина, в рамках которого  учащиеся 9х классов школы  проходят

обучение по программам   «Графический дизайн» и «Электромонтаж».

В  целом  же,  внеурочная  деятельность  школы  представляет  собой   целостную

систему  функционирования  в  сфере  внеурочной  деятельности  и  включает  в  себя:

организацию  деятельности  ученических  сообществ  («Школьное  Ученическое

Самоуправление»,  «Научное общество»,  общество «Память»),  детских,  подростковых и

юношеских общественных объединений («Юность», «ЮИД и др.) и т. д.; организационное

обеспечение  учебной деятельности (взаимодействие с  родителями,  ОРК и т.  д.);  план

работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве   школы;  план

воспитательных мероприятий.

Организация учебно-воспитательного процесса

МБОУ СОШ №34 на уровне основного общего образования работает в режиме 6-

дневной  учебной  недели.  Допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не  превышает

определённую  базисным  учебным  планом  и  СанПиН  2.4.2.2821-10   максимальную

учебную нагрузку  в 5х классах - 32 часа, в 6х классах -33 часа, в 7х классах-35 часов, в 8х

классах- 36 часов, в 9х классах- 36 часов.

Учебный   год  начинается  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года   -  34

учебные  недели.  Обучение  осуществляется  по  четвертям.  Продолжительность  урока

составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Санитарные  правила  устанавливают  нормативные  требования  по  времени

выполнения  к  общему  объему  домашнего  задания  по  всем  предметам  на  следующий

учебный  день.  Объем  заданий  должен  быть  таким,  чтобы  затраты  времени  на  его

выполнение  не  превышали (в  астрономических  часах):  в   5х  классах  -  2  ч.,  в  6  –  8х

классах - 2,5 ч., в 9х классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиНа).

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  второму  иностранному  языку,

информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы с учетом норм
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по предельно допустимой наполняемости групп.

С 2016 года в школе используется собственная система дистанционного обучения на

основе  системы  Moodle  МБОУ  СОШ  №  34.  Куплено  доменное  имя  school34izh.ru,

используется виртуальный хостинг. Охват учащихся и педагогов - 100 %. Хотя, каждый

педагог имеет право выбрать ту платформу, на которой ему удобнее работать, в том числе

использовать несколько сервисов. Среди используемых сервисов наиболее популярными

являются  LearningApps,  Quizlet,  Canva,  Calameo,  cервисы  Google,  Linoit,  Mentimeter  и

другие.   Исходя из  этого,  в  субботу учебный процесс  строится,  в  основном,  в  рамках

дистанционного обучения.

Освоение  образовательной  программы  основного  общего  образования

сопровождается  текущим  контролем  и  промежуточной  аттестацией  учащихся,

проводимыми  в  порядке,  установленном  локальными актами  «О системе  оценивания

достижений  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования  учащихся  МБОУ  СОШ  №  34»,   «О  формах,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и

переводе  учащихся  в  МБОУ  СОШ  №  34»   и  «О  классах  с  углубленным  изучением

отдельных предметов  в  МБОУ СОШ № 34».   Промежуточную аттестацию  в  школе  в

обязательном  порядке  проходят  учащиеся,  осваивающие  ООП    основного  общего

образования во всех формах обучения, включая учащихся, осваивающих образовательную

программу  по индивидуальным учебным планам; учащиеся, осваивающие программу в

форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны).

Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  следующих  формах:

собеседование,  письменные  контрольные  работы,  сочинение,  изложение,  диктант,

письменные и устные зачеты, письменные работы в виде графических задач, контрольные

лабораторные  работы,  защита  проектов,  рефератов,  экзамены  по  билетам,  тесты,

дистанционной форме.

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачетов по отдельным

предметам  может  проводиться  в  конце  учебного  года.  Решение  о  проведении

промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не позднее 15 декабря

Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок, перечень учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  и  сроки  проведения  аттестации.  Решение

Педагогического  совета  по  данному  вопросу  доводится  до  сведения  участников

образовательного процесса приказом директора школы.
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На  промежуточную  аттестацию  в  5-8,10  классах  выносится  не  более  двух

предметов  из  числа  изучаемых,  которые   определяются  решением  Педагогического

совета. В  классах с углубленным изучением отдельных предметов помимо комплексной

работы обязательная контрольная работа по предметам согласно профилю. В кадетских

классах – обязательное выполнение норм ГТО согласно возрастной группе.

Учащиеся  9  классов  согласно  Порядку  проведения  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования  (Приказ

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы  по надзору в сфере образования и

науки  от 07 ноября 2018 г. №189/1513)  проходят государственную итоговую аттестацию

(ГИА).  ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные

предметы),  а  также  экзамены  по  выбору  обучающегося,  экстерна  по  двум  учебным

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география,

история,  обществознание,  иностранные  языки  (английский,  французский,  немецкий  и

испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). ГИА

проводится  в  форме    государственного  экзамена  с  использованием  контрольных

измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий

стандартизированной формы.

Выпускники  с  ограниченными  возможностями  здоровья    проходят

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена,

который проводится письменно и (или) устно с использованием текстов (тем, заданий и

др.),  разрабатываемых  в  соответствии  с  требованиями  и  содержанием  федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к

результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего

образования.

См. Приложение

3.2. План внеурочной деятельности

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения).

700



МБОУ СОШ  № 34  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.

Курсы внеурочной деятельности, их тематика и содержание формируются в
соответствии   со   следующими   направлениями:   духовно-нравственное,   спортивно-
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Основными формами реализации курсов внеурочной деятельности являются:
школьное научное общество, спортивный туризм,  кадетское направление,    экскурсии,
спортивные  секции,  кружки,  школьное  самоуправление,  олимпиады, соревнования,
индивидуальные консультации, театральная студия,   творческие коллективы.

В рамках внеурочной деятельности могут проводится:

 индивидуальныезанятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и
коррекционной поддержки;

индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей
различных категорий;

занятия проектной и исследовательской деятельностью;

индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для
одаренных и высоко мотивированных обучающихся;

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально
допустимой нагрузки обучающихся , т.к они не является учебными занятиями.

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору
учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю
в основной  школе.

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования

3.3.1.  Характеристика  укомплектованности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками

МБОУ  СОШ  №34  укомплектовывается  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной  организации,  и  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

 укомплектованность   МБОУ  СОШ  №34  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками;

 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации;

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного
общего образования.
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В  МБОУ  СОШ  №34 осуществляющей  образовательную  деятельность,
реализующей основную образовательную программу, создаются условия:

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий,  а  также  сетевого  взаимодействия  с  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность  восполнения
недостающих кадровых ресурсов;

 оказания  постоянной  научно-теоретической,  методической  и  информационной
поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

 стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и  повышения
уровня  квалификации  педагогических  работников,  их  методологической  культуры,
использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда;

 выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей  педагогических
работников;

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Кадровое обеспечение
МБОУ СОШ №34  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой МБОУ СОШ №34,
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников  с  учётом  особенностей  организации  труда  и
управления,  а  также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ
№34,  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Непосредственное  управление  школой  осуществляет  директор  –  Ивашечкин
Константин Леонидович.  Административная управленческая  команда состоит из  12  зам.
директоров:  5  чел.  –  зам.директора  по  учебно-воспитательной  работе,  3  чел.  –  зам.
директора по воспитательной работе,  1 чел. – зам. директора  по научно-методической
работе, 1 чел. – зам. директора по информатизации, 1 чел. – зам. директора
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного

общего образования
Должность Должностные

обязанности
Количест

во
работник
ов в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню

квалификации
Фактичес

-кий

руководитель
образовательного

учреждения

обеспечивает
системную

образовательную
и

административно-
хозяйственную

работу

1 высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 

Соответ-
ствует
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образовательного
учреждения

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

заместитель
руководителя

координирует
работу

преподавателей,
воспитателей,

разработку учебно-
методической и

иной
документации.
Обеспечивает

совершенствование
методов

организации
образовательного

процесса.
Осуществляет

контроль за
качеством

образовательного
процесса.

Осуществляет
методическую

работу,
анализирует

состояние учебно-
методической и
воспитательной

работы и
разрабатывает

предложения по
повышению ее
эффективности.

Организует научно-
исследовательскую

и
экспериментальну

ю работу  

 
12 

высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Соответ-
ствует

учитель осуществляет
обучение и
воспитание

обучающихся,
способствует

формированию
общей культуры

личности,
социализации,

42 высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование

Соответ-
ствует
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осознанного
выбора и
освоения

образовательных
программ

или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы

педагог-организатор содействует
развитию личности,

талантов и
способностей,
формированию

общей культуры
обучающихся,
расширению

социальной сферы
в их воспитании.

Проводит
воспитательные и

иные мероприятия.
Организует работу

детских клубов,
кружков, секций и

других
объединений,

разнообразную
деятельность

обучающихся и
взрослых

1 высшее профессиональное образование
или  среднее  профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и
педагогика»  либо  в  области,
соответствующей профилю работы, без
предъявления  требований  к  стажу
работы

Соответ-
ствует

педагог-психолог осуществляет
профессиональную

деятельность,
направленную на

сохранение
психического,

соматического и
социального

благополучия
обучающихся

2 высшее  профессиональное  образо-
вание  или  среднее  профессиональное
образование  по  направлению
подготовки «Педагогика и психология»
без  предъявления требований к  стажу
работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Педагогика
и  психология»  без  предъявления
требований к стажу работы

Соответ-
ствует

педагог
дополнительного

образования/
воспитатель

осуществляет
дополнительное

образование
обучающихся в
соответствии с

образовательной
программой,
развивает их

разнообразную
творческую

деятельность

5 высшее профессиональное образование
или  среднее  профессиональное
образование  в  области,
соответствующей  профилю  кружка,
секции,  студии,  клубного  и  иного
детского  объединения,  без
предъявления  требований  к  стажу
работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное

Соответ
-ствует
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профессиональное  образование  по
направлению  «Образование  и
педагогика»  без  предъявления
требований к стажу работы

библиотекарь обеспечивает
доступ

обучающихся к
информационным

ресурсам,
участвует в их

духовно-
нравственном
воспитании,

профориентации и
социализации,

содействует
формированию

информационной
компетентности
обучающихся

1 высшее или среднее профессиональное
образование  по  специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность»

Соответ
-ствует 

Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации не реже, чем
1 раз в 3 года (см. Приложение).

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  основной  образовательной
программы, 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. Школа находится в стадии функционирования системы методической
работы, которую организует Методический совет во главе с заместителем директора по
НМР.  Основу методического  сопровождения  инновационной деятельности  предметных
методических комиссий составляют современные образовательные технологии в учебном
процессе,  в  том  числе  информационно-коммуникационные,  а  также  проведение
факультативов для учителя, предметных декад,  работа круглых столов.

Описание  уровня  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность

Уровень  квалификации  работников  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для
каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным
характеристикам  ЕКС  и  требованиям  профессионального  стандарта  «Педагог
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(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)» по  соответствующей
должности.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими
должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 сформированность  гуманистической  позиции,  позитивной  направленности  на
педагогическую деятельность; 

 общую  культуру,  определяющую  характер  и  стиль  педагогической  деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,

должны  быть  сформированы  основные  компетенции,  необходимые  для  реализации
требований  ФГОС  ООО  и  успешного  достижения  обучающимися  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  позитивной  мотивации,  а  также
самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять  и  отражать  в  основной  образовательной  программе  специфику  особых
образовательных  потребностей  (включая  региональные,  национальные  и  (или)
этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

 оценивать  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,
включая:  проведение  стартовой  и  промежуточной  диагностики,  внутришкольного
мониторинга,  осуществление  комплексной  оценки  способности  обучающихся  решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи;

 интерпретировать результаты достижений обучающихся;

 использовать возможности ИКТ, работать с  текстовыми редакторами,  электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
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3.3.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательной деятельности при получении основного общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем  этапе  обучения,  с  новыми  формами.  На  уровне  основного  общего
образования  целесообразно  применение  таких  форм,  как  учебное  групповое
сотрудничество,  проектно-исследовательская  деятельность,  ролевая  игра,  дискуссии,
тренинги,  практики,  конференции  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение  преемственности  должно  осуществляться  с  учетом  возрастных

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего образования.
На  уровне  основного  общего  образования  меняется  мотивация,  учеба  приобретает
профессионально-ориентированный характер. 

Направления  работы  должны  предусматривать  мониторинг  психологического  и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии,  а  также  определения  индивидуальной  психолого-педагогической
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей
(законных представителей) обучающихся

С  целью  обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  по
формированию психологической компетентности  родителей  (законных представителей)
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через
тематические  родительские  собрания,  консультации  педагогов  и  специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение
уроков  и  внеурочных  мероприятий.  Психологическая  компетентность  родителей
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательных отношений

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся можно отнести:

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной
сферы деятельности;

 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной  составляющей  деятельности  образовательных  организаций  является

психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов.  Оно  осуществляется  с  целью
повышения  психологической  компетентности,  создания  комфортной  психологической
атмосферы в педагогическом  коллективе,  профилактики  профессионального  выгорания
психолого-педагогических кадров.

Значительное  место  в  психолого-педагогическом  сопровождении  педагогов
занимает  профилактическая  работа,  в  процессе  которой  педагоги  обучаются
установлению психологически  грамотной системы взаимоотношений  с  обучающимися,
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются
навыкам  формирования  адекватной  Я-концепции,  разрешения  проблем,  оказания
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По  вопросам  совершенствования  организации  образовательных  отношений
проводится  консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных
траекторий), лекции, семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить
следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Система  психологического  сопровождения  строится  на  основе  развития
профессионального  взаимодействия  психолога  и  педагогов,  специалистов;  она
представляет  собой  интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-
содержательных  компонентов,  психолого-педагогических  условий,  показателей,
охватывающих  всех  участников  образовательных  отношений:  учеников,  их  родителей
(законных представителей), педагогов. 

Вариативность  форм психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:

 диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,
которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на  уровень  основного  общего
образования и в конце каждого учебного года;

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  педагогом  и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
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3.3.3. Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного
общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования включает в себя:

 обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  бесплатного
общедоступного основного общего образования;

 исполнение  требований  ФГОС  ООО  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность;

 реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включая  выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также
механизм их формирования.

Расчет  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной
программы основного общего образования осуществляется по направленности   основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  форм  обучения,
образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных  указанным  Федеральным  законом  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют
финансовое  обеспечение  получения  основного  общего  образования  в  частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
основного общего образования, посредством предоставления указанным образовательным
организациям  субсидий  на  возмещение  затрат,  включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии
на  возмещение  затрат  рассчитываются  с  учетом  нормативов,  определяемых  органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации  в соответствии с  пунктом 3
части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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3.3.4. Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы формируются с учетом:

 Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» с внесенными изменениями;

 требований Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с внесенными  изменениями;

 положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

 санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020  № 28;

 санитарных  правил  СП  2.1.3678-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
эксплуатации  помещений,  зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспорта,  а  также
условиям  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  продажу  товаров,
выполнение работ или оказание услуг»,  утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.12 2020  № 44;

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

 Иных  действующих  федеральных/региональных/муниципальных/
локальных  нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы:

обеспечивают  формирование  единой  мотивирующей  интерактивной  среды  как
совокупности  имитационных  и  исследовательских  практик,  реализующих  через
техносферу  образовательной  организации  вариативность,  развитие  мотивации
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому),  включение
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;

учитывают: 

 специальные  потребности  различных  категорий  обучающихся  (с  повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);

 специфику основной образовательной программы основного общего образования;

 актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с  дополнительным  и
неформальным образованием);

обеспечивают:

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

 формирование  и  развитие  мотивации  к  познанию,  творчеству  и  инновационной
деятельности;

 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
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 условия для активной учебно-познавательной деятельности;

 воспитание  патриотизма  и  установок  толерантности,  умения  жить  с  непохожими
людьми;

 развитие креативности, критического мышления;

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;

 возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации;

 эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помещений
образовательной организации.

Для  осуществления  образовательного  процесса  школа  располагает  57  учебными
кабинетами, 2 спортивными залами (S= 407,3м2), библиотечным залом, столовой на 220
посадочных мест, актовым залом на 250 посадочных мест, слесарно-столярной и швейной
мастерскими, 2 компьютерными классами (26 ПК), оборудованной спортивной площадкой
(S=1,17 га). Полностью оборудован медицинский кабинет, проведено его лицензирование,
имеется  процедурный.  В  школе  оборудовано  8  лаборантских,  все  они  отвечают
установленным стандартам  противопожарной  безопасности.  В  мастерских  и  кабинетах
повышенной  опасности  в  наличии  стенды  по  охране  труда,  ведутся  журналы
трёхступенчатого контроля.

  За последние годы выполнен большой объем работ по материально-техническому
обеспечению  Школы:  проведен  косметический  ремонт  столовой,  малого  спортивного
зала,   школьных  коридоров,  отремонтирован  фасад  школы;  частично  установлены
перегородки,  заменено сантехническое оборудование в туалетных комнатах;  проведены
работы  по  оснащению  школьной  столовой  оборудованием;  отремонтирован  забор,
частично  восстановлено ограждение по  периметру школьного двора, выкрашен цоколь
здания  и др. Произведён частичный ремонт кровли здания.  В актовый зал приобретены
кресла, в 12 кабинетах заменена ученическая мебель, в 57  кабинетах установлены софиты
над  классными  досками.   Приобретён  спортивный  инвентарь:  мячи,  скакалки,
туристические коврики, маты и др.  Оборудован зал для занятий хореографией. Выполнен
косметический ремонт кабинета домоводства.

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ СОШ №34
установлено  24  камеры:  8  камер  наружного  и  16  внутреннего  видеонаблюдения,  2
видеорегистратора  с  хранением  записи  до  15  суток.  В  самом   учебном  заведении
установлено: 5 камер наружного наблюдения и 32 камеры внутреннего наблюдения в 16
кабинетах, всего 37 камер.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и экспериментов;

 художественное  творчество  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
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 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием рукомесла и цифрового производства;

 получение  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;

 базовое и углубленное изучение предметов;

 физическое  развитие,  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

 практическое  освоение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

 размещение  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации;

 индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование  образовательной
деятельности,  фиксацию его  реализации  в  целом и  на  отдельных этапах,  выявление  и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

 доступ  к  информационно-библиотечному  центру,  ресурсам  Интернета,  учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий,  собраний,  представлений,  организацию досуга и
общения  обучающихся,  группового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организацию
сценической  работы,  театрализованных  представлений  (обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);

 маркетинг  образовательных  услуг  и  работу  школьных  медиа  (выпуск  школьных
печатных  изданий,  работа  сайта  образовательной  организации,  школьного  радио,
представление школы в социальных сетях и пр.);

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:

 комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые
образовательные ресурсы;

 совокупность  технологических  средств  ИКТ:  компьютеры,  иное  информационное
оборудование, коммуникационные каналы;

 систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в
современной информационно-образовательной среде.
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Функционирование  информационной  образовательной  среды  образовательной
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в
сети  Интернет,  на  котором  размещается  информация  о  реализуемых  образовательных
программах,  ФГОС,  материально-техническом  обеспечении  образовательной
деятельности и др.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает:

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

 мониторинг здоровья обучающихся;

 современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и
представления информации;

 дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений
(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий;

 дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  с  другими  образовательными  организациями,  учреждениями  культуры,
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

Доступ к информационным системам и ИТ-сетям
      Доступ  к  информационным  системам  осуществляется  через  компьютеры

установленные  в  кабинетах  администрации,  учебных  кабинетах,  библиотеке,
компьютерных классах. Компьютерные классы содержит 2 ноутбука и 24 компьютера. За
последние  3  года  были  приобретены   20  ноутбуков,  4  ксерокса,  9  принтеров,  9
медиапроектора,  4  экрана,  диапроектор,  микшерный  пульт,  колонки,  микрофоны,
музыкальные центры  и др.

  Реализуется  проект  АИС  «Электронная  школа»,  который  обеспечивает
формирование  единого  информационного  пространства  на  уровне  региона,  дает
возможность  существенно  повысить  контроль  качества  образовательного  процесса  и
обеспечить его открытость для граждан. Система является многоуровневым решением, в
ней  задействованы  все  участники  структуры  общего  образования  республики:
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Министерство образования и науки УР, муниципальные органы управления образования,
общеобразовательные  учреждения,  учащиеся  и  их  родители.  Доступ  осуществляется
удаленно,  что  допускает  использование  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья, за исключением слабовидящих.

  Провайдер  ЭР  -  Телеком.  Скорость  не  менее  40  Мбит/с.  К  сети  Интернет
подключен 101 компьютер.

Дистанционное  обучение в МБОУ СОШ № 34 включает в себя лучшие мировые и
российские практики проведения подобного рода занятий. В 2016 году на основе системы
Moodle  МБОУ СОШ № 34 создана и с того времени постоянно используется собственная
система дистанционного  обучения.  Куплено доменное имя school34izh.ru,  используется
виртуальный  хостинг,  оплачиваемый  за  счет  собственных  средств.  Охват  учащихся  и
педагогов - 100 %. Каждый педагог имеет право выбрать ту платформу, на которой ему
удобнее работать, в том числе использовать несколько сервисов:

  Система дистанционного обучения МБОУ СОШ № 34 
 Учи.ру 
 Яндекс.Учебник  
 ЯКласс  
 Сервисы Google  
 ДОМ 365 
 Zoom  
 Duolingo  

Среди  используемых  сервисов  наиболее  популярными  являются  LearningApps,
Quizlet, Canva, Calameo, cервисы Google, Linoit, Mentimeter и другие. 

 Для оперативного обмена информацией и постоянной связи с учащимися 100%
педагогов  используют мессенджер  Viber,  группы и  беседы классов  в  социальной  сети
"ВКонтакте". На момент отчета в официальной группе социальной сети "ВКонтакте" 4 241
участник.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы

В  школе имеется библиотека, общий фонд которой на начало 2020-2021  учебного
года  составляет 25 867 экз., фонд учебной литературы – 14353 экз. Обновление фонда
учебной  литературой  происходит  регулярно.  Библиотечный  фонд  укомплектован
печатными и  (или)  электронными учебными изданиями (включая  учебники и  учебные
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования  учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.

      Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе,
полностью  соответствуют  Федеральному  перечню  учебников,  рекомендованных  или
допущенных  к  использованию  в  образовательном  процессе,  ежегодно  утверждаемому
приказом Министерства образования и науки РФ. Перечень учебников на учебный год
рассматривается  на  Методическом  Совете  Школы  и  утверждается  на  заседании
Педагогического совета.
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Кроме  учебной  литературы  библиотека   содержит  фонд  дополнительной
литературы:  отечественная  и  зарубежная,  классическая  и  современная  художественная
литература;  научно-популярная  и  научно-техническая  литература;  издания  по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-библиографические  и  периодические
издания;  собрание  словарей;  литературу  по  социальному  и  профессиональному
самоопределению обучающихся.

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой основного общего образования

МБОУ  СОШ  №34  определяются  необходимые  меры  и  сроки  по  приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации  базируется  на
результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

 анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий;

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной  образовательной  программы   МБОУ  СОШ  №4   является  создание  и
поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей
формировать  успешную,  интеллектуально  развитую,  творческую  личность,  способную
свободно  адаптироваться  к  социальным  условиям,  ответственную  за  свое  здоровье  и
жизнь.

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают
организационную структуру МБОУ СОШ №34,  взаимодействие  с  другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО
и выстроенную в ООП МБОУ СОШ №34.
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Одним  из  механизмов  повышения  качества  образования  является  система
государственно-общественного  управления,  характерными  чертами  которой  являются
совместная  деятельность  государственных  и  общественных  структур  по  управлению
образовательными  организациями;  процедура  принятия  решений,  которая  включает
обязательное  согласование  проектов  решений  с  представителями  общественности;
делегирование  части  властных  полномочий  органов  управления  образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка
механизмов  (способов)  разрешения  возникающих  противоречий  и  конфликтов  между
государственными  и  общественными  структурами  управления.  В  связи  с  этим  к
формированию  системы  условий  могут  быть  привлечены  различные  участники
образовательных отношений. 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации  
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления или иного локального 
акта о введении в образовательной организации 
ФГОС ООО 

2019

2. Разработка и утверждение плана-графика 
реализации ФГОС ООО

По мере 
необходимости

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Июнь-август 2020

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы основного общего образования 
образовательной организации

Июль 2020

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

До 01.09.2020

6.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 
входящих в федеральный перечень учебников

Октябрь 2019
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7. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

До 01.09.2020

8. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных 
и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
– положения об организации домашней работы 
обучающихся;
– положения о формах получения образования.

До 01.09.2020

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС основного
общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Август 2020

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

До 01.09.2020

III. 
Организационно
е обеспечение  
реализации 
ФГОС основного
общего 
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации реализации ФГОС ООО

До 01.09.2020

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования 
и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

В течение 
учебного года
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности

До декабря 2019

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования

До декабря 2019

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС основного
общего 
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО 

До декабря 2019

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с реализацией ФГОС ООО

До 01.09.2020

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы  
реализации ФГОС ООО

До 01.09.2020

V. 
Информационно
е обеспечение 
реализации 
ФГОС основного
общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС ООО

До 01.09.2020

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС ООО и 
порядке перехода на них

Апрель 2020

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации

Сентябрь-октябрь 
2020

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

2020 год

VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС ООО

В течение 
учебного года

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС ООО

Май-июнь  
(ежегодно)
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ФГОС основного 
общего 
образования

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

В течение 
учебного года

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации

До 01.09.2020

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС ООО

имеется

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

имеется

7. Наличие доступа образовательной организации
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных

имеется

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

имеется

3.6. Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем
мониторинга  с  целью  эффективного  управления  процессом  ее  реализации.  Оценке
обязательно  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,  материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов  в  реализации  психолого-педагогических  условий;  условий  (ресурсов)
образовательной  организации.  Для  такой  оценки  используется  определенный  набор
показателей и  индикаторов,  а  также  экспертиза  образовательных и учебных программ,
проектов,  пособий,  образовательной  среды,  профессиональной  деятельности
специалистов  МБОУ СОШ №34.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 34

____________ К.Л. Ивашечкин        

Календарный учебный график МБОУ  СОШ № 34 на 2023-2024 учебный год 

 1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Начало учебного года 1 сентября  2023 года
Окончание учебного года 27.05.2024 27.05.2024 27.05.2024 27.05.2024 27.05.2024 27.05.2024
Продолжительность учебного 
года: количество учебных 
недель

33 34 34 34 34 34

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204

Продолжительность учебной 
недели

5 5 6 6 6 6

Количество каникулярных 
дней

40 33 30 30 30 30

Продолжительность  учебного периода: 
(Четверть, триместр, семестр)

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дней

1 четверть
01.09-
27.10

41 01.09-27.10 41 01.09-28.10 49
01.09-
28.10

49 01.09-28.10 49
01.09-
28.10

49

2 четверть
07.11-
29.12

39 07.11-29.12 39 07.11-30.12 47
07.11-
30.12

47 07.11-30.12 47
07.11-
30.12

47

3 четверть
09.01-
22.03

47 09.01-22.03 52 09.01-23.03 63
09.01-
23.03

63 09.01-23.03 63
09.01-
23.03

63

4 четверть
01.04-
27.05

38 01.04-27.05 38
01.04.-
27.05

45
01.04.-
27.05

45
01.04.-
27.05

45
01.04.-
27.05

45

  165  170  204  204  204  204

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

     10.04-20.05    10.04-20.05    
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Продолжительность каникул:

 
сроки 

кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дне
й

сроки 
кол.
дней

Осенние
28.10-
06.11

10 28.10-06.11 10 29.10-06.11 9
29.10-
06.11

9 29.10-06.11 9
29.10-
06.11

9

Зимние
30.12-
08.01

10 30.12-08.01 10 31.12-08.01 9
31.12-
08.01

9 31.12-08.01 9
31.12-
08.01

9

Дополнительные для 1 
классов

12.02-
18.02

7           

Весенние 1
23.03-
31.03

9 23.03-31.03 9 24.03-31.03 8
24.03-
31.03

8 24.03-31.03 8
24.03-
31.03

8

Весенние 2
09.05-
12.05

4 09.05-12.05 4
09.05.-
12.05

4
09.05.-
12.05

4
09.05.-
12.05

4
09.05.-
12.05

4

  40  33  30  30  30  30

Летние
28.05-
31.08

96 28.05-31.08 96 28.05-31.08 96
28.05-
31.08

96 28.05-31.08 96
28.05-
31.08

96

             

Праздничные дни учебного 
периода 23 февраля, 8 марта и 1 мая 2024 года

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха или работы)
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 34
НА  2023-2024  УЧЕБНЫЙ  ГОД

Цель:  Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы школы в инновационном режиме, с целью

развития  модели  воспитательной  системы,  позволяющей  каждому  обучающемуся  раскрыть  и  максимально  реализовать  свои

индивидуальные способности.

Задачи:

1.Воспитание социально активной и творческой личности через: - развитие самоуправления обучающихся, вовлечение в активную

работу  молодежных  общественных  объединений  в  школе,  на  территории  Устиновского   района;  -  вовлечение  обучающихся  в

систему  дополнительного  образования,  в  деятельность  творческих,  патриотических  и  общественных  объединений  различной

направленности,  привлечение  и  поддержка  социальных инициатив  детей  и  подростков;  -  поддержку  социальных,  творческих  и

образовательных проектов обучающихся, участия в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах.

 2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

3.  Содействие  формированию  осознанного  отношения  обучающихся  к  своей  жизни,  здоровью,  а  также  к  жизни  и  здоровью

окружающих людей.

 4.  Профилактика  асоциальных  проявлений,  правонарушений,  девиантного  поведения,  детского  дорожно-транспортного

травматизма, формирование правовой культуры обучающихся.

 5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей формированию у обучающихся

потребности  в  профессиональном  самоопределении  в  соответствии  с  желаниями,  способностями  с  учетом  своих  интересов,

наклонностей, потребностей. 

6.  Расширение  воспитательного  пространства  посредством  сочетания  базисного  (общего)   и  дополнительного  образования

(внеурочная деятельность, кружки, секции и т.д) для максимальной реализации  способностей обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования

на 2023- 2024учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  основного  общего  образования  Муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 34» (далее - учебный план) для 5-9 классов,
реализующих  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования,  соответствующую  ФГОС  ООО  (приказ  Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»),  фиксирует  общий  объём  нагрузки,  максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по
классам и учебным предметам.

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  34»  (далее  –  МБОУ  СОШ  №34),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего  образования,  с
учетом  Федеральной  образовательной  программой  основного  общего
образования (далее –  ФОП ООО),  и  обеспечивает выполнение санитарно-
эпидемиологических  требований  СП  2.4.3648-20  и  гигиенических
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

1. Организация учебного процесса

1.1.  В  Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  34»  языком  обучения  является
русский язык.
1.2.  Учебный  год  в  Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  34» начинается
01.09.2023 г.  и  заканчивается  20.05.2024 г.  Продолжительность учебного
года  в  5-9  классах  составляет  34  учебные  недели.  Продолжительность
каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом не
менее 8 недель. 
1.3. Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 6-ти дневной
учебной неделе. 
1.4. Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий в первой смене
в 8.00 ч., во второй смене – в 13.20. Продолжительность урока в основной
школе составляет 40 минут, в том числе для классов, в которых обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья. Во время занятий делается
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
1.5.  Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  составляет  5  лет.  Количество  учебных
занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и
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более  5848  академических  часов.  Максимальный  объем  аудиторной
нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе – 32 часа, в  6
классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в  8-9 классах – 36 часов.  
1.6.  Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  таков,  что  затраты
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5
классах – 2 ч, в 6-8  классах – 2,5 ч, в 9 классах – 3,5 ч.
1.7.Организация образовательной деятельности по программам основного
общего образования может быть основана на делении обучающихся на две
и  более  группы  и  различное  построение  образовательного  процесса  в
выделенных  группах  с  учетом  их  успеваемости,  образовательных
потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей,
в том числе обеспечивающих изучение иностранного языка, информатики и
технологии,  а  также  углубленное  изучение  отдельных  предметных
областей или учебных предметов.
1.8.Согласно  ст.  12,  п.  7.2.  Федерального  закона  N  273-ФЗ  (решение
Педагогического  совета  №  13  (300)  от  24  июня  2023  года)  за  основу
учебного плана МБОУ СОШ №34  взят учебный план для образовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке - Вариант №2
Федеральной  образовательной программы основного  общего  образования
(утверждена Приказом  Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г.
№ 993)   

Вариант N 2

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и информатика Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Вероятность и статистика 1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2* 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные предметы Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4
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Биология 1 1 1 2 2 7

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 1 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 28 30 31 32 33 154

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 3 4 4 3 18

Учебные недели 34 34 34 34 34 34

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами

32 33 35 36 36 172

* При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе
«История  России»  количество  часов  на  изучение  учебного  предмета
«История» История России в 9 классе должно быть увеличено на 14 учебных
часов.

2. Особенности  учебного  плана  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 34

2.1.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей.

Обязательная  часть  учебного  плана  МБОУ  СОШ  №  34  представлена
следующими учебными предметами обязательных предметных областей:

Предметные
области

Учебные
предметы

 Образовательные задачи 

 Русский язык
и литература

Русский язык

Развитие  представлений  о  языке  как  основе  национального
самосознания; формирование устойчивого интереса к чтению как
средству  познания  культуры,  свободное  использование  средств
русского  языка  в  диалогической  и  монологической  устной  и
письменной речи, развитие нравственных и эстетических чувств,
ценностного  отношения  к  языку  и  культуре,  способностей  к
творческой деятельности.

Литература

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык 
(английский)

Формирование  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой  для  успешной  социализации  в  поликультурном
мире,  развитие  представлений  о  социокультурной  специфике
стран изучаемого языка.

Математика и
информатика

Математика Осознание значения математики и информатики в повседневной
жизни человека; применения математических знаний для решения

729



практических задач; формирование представлений о социальных,
культурных  и  исторических  факторах  становления
математической  науки;  понимание  роли  информационных
процессов в современном мире;  формирование представлений о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.

Алгебра

Геометрия

Вероятность и 
статистика

Информатика

Общественно-
научные 
предметы

История 
(История России,
Всеобщая 
история)

Формирование  мировоззренческой  сферы  обучающихся,
личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,
социальной   ответственности,  правового  самосознания,
поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание
основных принципов жизни общества,  роли окружающей среды
как  важного  фактора  формирования  качеств  личности,  ее
социализации;  владение  экологическим  мышлением,
обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между  природными,
социальными,  экономическими  и  политическими  явлениями;
осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро
изменяющемся  глобальном  мире;  приобретение  теоретических
знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной  ориентации  в
окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации  в  нём,
формирования  собственной  активной  позиции  в  общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.

Обществознание

География

Естественнон
аучные 
предметы

Биология

Формирование  целостной  научной  картины  мира;  понимание
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного
знания,  значимости  международного  научного  сотрудничества;
овладение  научным  подходом  к  решению  различных  задач;
овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,
проводить  эксперименты,  оценивать  полученные  результаты;
овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и
теоретические  знания  с  объективными  реалиями  жизни;
воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к
окружающей  среде;  овладение  экосистемной  познавательной
моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков
для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;  осознание  значимости концепции устойчивого  развития;
представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Физика

Химия

Искусство

Музыка
Осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и
культурной  самоидентификации  личности;  развитие
эстетического вкуса,  художественного мышления обучающихся,
способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов,
сопереживать  им,  чувственно-эмоционально  оценивать
гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и
выражать  свое  отношение  художественными  средствами;
развитие  индивидуальных  творческих  способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности;  формирование  интереса  и  уважительного
отношения к культурному наследию и ценностям народов России,
сокровищам  мировой  цивилизации,  развитие  способностей  к
художественно-образному,  эмоционально-  ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.

Изобразительное 
искусство

Технология Технология Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся
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в  процессе  решения  прикладных  учебных  задач;  активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование  умений  выполнения  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности;  формирование
представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-
технического  прогресса;  формирование  способности  придавать
экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности. 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное
развитие  личности  обучающихся;  формирование  и  развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного  образа  жизни;  развитие  двигательной  активности
обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных  физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом
участии  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных
мероприятиях;  установление  связей  между  жизненным  опытом
обучающихся и знаниями из разных предметных областей.

Физическая 
культура

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Понимание вклада представителей различных народов России в
формировании  ее  цивилизованного  наследия,  понимание
ценности  многообразия  культурных  укладов  народов  РФ,
поддержку интереса к традициям собственного народа и народов,
проживающих  в  РФ,  знание  исторических  примеров
взаимопомощи  и  сотрудничества  народов  РФ,  формирование
уважительного  отношения   к  национальным  и  этническим
ценностям,  религиозным  чувствам  народов  РФ,  осознание
ценности  межнационального  и  межрелигиозного  согласия,
формирование  представлений  об  образцах  и  примерах
традиционного духовного наследия народов  России. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. Программы
учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам освоения ФОП ООО.

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.
2.1.1.  Достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету
«Математика»  в  рамках  государственной  итоговой  аттестации  включает
результаты  освоения  рабочих  программ  трёх  учебных  курсов  «Алгебра»,
«Геометрия», «Вероятность и статистика».
2.1.2. Во исполнение протокола Министерства просвещения РФ от 13 января
2023  года  №Д06-03/06пр  «О  проведении  интеграции  модулей  по  видам
спорта  в  федеральную  рабочую  программу  по  учебному  предмету
«Физическая культура» и в рамках реализации Концепции развития детско-
юношеского  спорта  до  20230  года  на  изучение  физической  культуры  в
обязательной части отводится 2 часа, третий час  будет реализовываться за
счёт части, формируемой участниками образовательного процесса модулем
«Тэг-регби»   в  5  классе.   Программа  «Тэг-регби»  составлена  на  основе
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Программы «Образовательный модуль «Тэг-регби» по  учебному предмету
«Физическая  культура»  для  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего  и  основного  общего
образования»  /Под  ред.  Н.С.  Федченко,  директора  ФГБУ  «Федеральный
центр  организационно-методического  обеспечения  физического
воспитания»,  кандидата  педагогических  наук  (Одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
Протокол от  17 сентября 2020 г.  №3/20).    Цель модуля -  формирование
физически  развитой  личности,  готовой  к  активной  творческой
самореализации  с  использованием  средств  регби  для  укрепления  и
сохранения собственного здоровья, профессионального самоопределения в
соответствии с индивидуальными способностями. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  24
марта  2014  г.  №  172  в  Российской  Федерации  введен  Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Таким
образом,  с 6  по  9  класс  третий  час  физической  культуры  будет  реализован  курсом  «Я
выбираю  ГТО».  Программа  составлена  на  основе Положения  о  Всероссийском
физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),
Приказа Министерства спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. «Об утверждении
государственных  требований  к  уровню  физической  подготовленности
населения  при  выполнении  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2.1.3.  В процессе  модернизации российского  образования  с  учетом роста  принципиальной
важности вопросов безопасности актуализировались проблемы реализации учебного предмета
ОБЖ. В целях их разрешения была разработана и утверждена Концепция преподавания «Основ
безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации (Решение  Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 года № ПК-1 вн). Ее целью
является  обеспечение  условий  качественного  развития  дисциплины  ОБЖ,  изменение  ее
образовательного статуса в соответствии со степенью важности формируемых ею компетенций
в  области  безопасности  личности,  общества  и  государства,  государственным  заказом,
потребностями населения и перспективными задачами развития российского общества. Учебно-
методические материалы по предмету рассчитаны на реализацию предмета с 5 по 9 классы. При
этом ФОП основного общего образования предполагает освоение этого содержания в течение
всего двух лет (в 8-9 классах). Рассогласование не позволяет реализовывать системный подход,
препятствует  четкому  тематическому  планированию,  не  соответствует  принципу
последовательного  усложнения  и  закрепления  знаний.  Исходя  из  этого,  решением
Педагогического  совета №13 (300) от 24 июня 2023 года с 5 по 7 класс  вводится изучение
предмета «ОБЖ» по 0,5 ч. за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса.
2.1.4.  С  целью   повышения  уровня  знаний  в  области  информационных
технологий,   в  рамках  реализации  регионального   проекта   Агентства
информатизации и связи Удмуртской Республики «ИТ-вектор образования»,
в  школе   созданы  IT -  классы.  Участие  в  данном  проекте  послужило
принятию  решения   ввести   изучение  информатики  с  5  класса.  Таким
образом,  в   предметной  области  «Математика  и  информатика»  в  5-6х
классах  на  изучение  информатики  отводится  по  1  часу  из  части,
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формируемой участниками образовательных отношений (программа Босова
Л.Л., Босова А.Ю.). 
2.1.5. На основании Распоряжения Министерства просвещения РФ  от 1 ноября 2019 года №Р-
109  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  общеобразовательных  организаций  по  реализации
Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации,  реализующих основные общеобразовательные программы» в рамках
основного  общего  образования,  согласно  ФОП  ООО  предметная  область  «Технология»
реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. В рамках освоения
предметной  области  «Технология»  происходит  приобретение  базовых  навыков  работы  с
современным  технологичным  оборудованием,  освоение  современных  «сквозных»  цифровых
технологий,  ознакомление  с  современными  профессиями  и  тенденциями  их  развития,
самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах,
обеспечивается  преемственность  перехода  обучающихся  от  общего  образования  к  среднему
профессиональному,  высшему  образованию  и  трудовой  деятельности,  вводятся  принципы
проектной деятельности.  Исходя из  этого,  в 8 классах,  реализуется  курс «Технология»  по
УМК:   Копосов Д.Г.«Технология.3D-моделирование и прототипирование». 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.  Время,  отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  может  быть
использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.

Выделяются следующие особенности преподавания  предметов.
2.2.1.  Достижение  целей  реализации  федеральной  программы  основного
общего  образования  (ФОП  ООО)  предусматривает  решение  следующих
задач: организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического  творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности;
включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения
опыта  реального  управления  и  действия.  Навыки  проектно-
исследовательской  деятельности  отрабатываются  в  рамках    курса
«Проектная деятельность» с 5 по 8 класс – 1 час в неделю.  Курс призван
обеспечить  освоение  наиболее  актуальных  для  работы  над  проектами
способов  деятельности  обучающимися  основной  школы и  подготовку  их,
таким образом, к разработке и реализации собственных, индивидуальных
проектов.   А  также,  с  целью  подготовки  к  участию  в  школьной  НПК
«Фестиваль идей».
 2.2.2.  В  рамках  реализации  программы «Адаптивная  школа»  и  с  целью
оказания   психолого-педагогической  поддержки  учащимся   в  период  их
адаптации к условиям обучения на уровне основного общего образования  в
5х классах  по  0,5 ч  введен курс «Адаптивная школа»  и 0,5 ч.  – «Час
психолога» (программа   Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс: программа
адаптации детей к средней школе).

733



2.2.3.  С  целью  повышения  финансовой  грамотности  школьников  и  в
соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности населения
в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №2039-р),  в
5х  классах  реализуется  курс  «Финансовая  грамотность»  по  программе
Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. «Финансовая грамотность. 5-7 классы».  
2.2.4.  Согласно  Концепции  развития  географического  образования  в
Российской Федерации (утв. Коллегией Министерства просвещения РФ 24
декабря 2018 г.) географическое образование на уровне основного общего
образования  должно  воспитывать  чувство  патриотизма,  гражданского
долга,  глубокого  понимания национальной и  государственной специфики
посредством   введения  в  систему  географического  образования  в
образовательных организациях обязательного  курса  (модуля)  «География
родного края». В соответствии с  Письмом Министерства просвещения РФ от
15  ноября  2022  №03-1853  «О  согласованном  подходе  к  преподаванию
истории родного края»  в  курс «Географическое краеведение» - 0,5 ч в 6х
классах  и  по  1  ч.  в  7х  классах  будет  интегрирован  курс  «История
Удмуртского края».
2.2.5.  В  рамках  реализации Концепции  преподавания  учебного  предмета
«Биология» в общеобразовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные образовательные программы (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол  от  29  апреля  2022  г.  №  2/22)  в  7х  классах  вводится  курс
«Биологическое  краеведение»  с  целью  углубления  практической
направленности общего биологического образования.
2.2.6.  В  2019-2020  руководствуясь  Письмом   Министерства  образования  и  науки  РФ,
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 мая 2018 года №08-
1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» изучение  предмета
«Второй иностранный  язык (немецкий)» было введено во всех пятых  классах. Таким образом,
в  2023-2024  учебном  году  изучение  второго  иностранного  языка  продолжается  во  всех  9х
классах  введенное  раннее,  согласно  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
учащихся данных классов   (2 часа в  неделю). Также, изучение предмета «Второй иностранный
язык (немецкий)» продолжается в 7а, 7б (1 час в неделю), введённое ещё в 5 классе. Реализация
идет  по  программе:  Аверин  М.М.,  Джин  Ф.  Рорман  Л.  и  др.  «Немецкий  язык.  Второй
иностранный язык.  Горизонты».
2.2.7.В  целях  ранней  профессиональной  подготовки  старшеклассников  и
формирование команды юниоров (14-16 лет) для участия в региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia)» с 2018 года в
школе реализуется Городской сетевой проект «Политехнический кластер»
совместно с  Ижевским машиностроительным техникумом им. С.Н Борина, в
рамках  которого   учащиеся  9х  классов  школы   проходят  обучение  по
программам   «Графический дизайн» и «Электромонтаж». 
2.2.8.  В  рамках  предпрофильной  подготовки  в  8х  классах  было  принято
решение ввести три предмета технической направленности – «Наглядная
геометрия»,  «Черчение»,  и  «Информационные  технологии».  «Наглядная
геометрия»  (УМК  «Наглядная  геометрия»  -  авторы   Шарыгин  И.  Ф.,
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Ерганжиев   Л.  Н.)   с  целью систематизации  имеющихся  геометрических
представлений  и  формирования  основ  геометрических  знаний,
формирования  изобразительно-графических  умений  и  приемов
конструктивной деятельности, развития образного и логического мышления
и формирования пространственных представлений (  1  час  в  неделю).  Во
исполнение  Поручения  Президента  РФ  Владимира  Путина  о  введении
уроков по основам черчения вводится предмет «Черчение» (1 час в неделю).
«Информационные  технологии»  -  0,5  ч.   в  неделю,  с  целью    изучения
учащимися  современных  информационных  технологий  методов,
применяемых  в  производственных  и  управленческих  процессах.  При
изучении внимание будет уделено технологическому процессу обработки
информации,  функционированию  сетевых  информационных  технологий,
платформе  и  др.
2.2.9.  С целью формирования готовности обучающихся к выбору профиля
обучения и к профессиональному самоопределению с учетом личностных
особенностей  и  возможностей  рынка  труда  через  формирование
профориентационных  компетенций  ученика  за  счёт  части  формируемой
участниками  образовательных  отношений  в  8-9  классе  введен  курс
«Предпрофильная подготовка» по 0,5 ч. в неделю.

3. Внеурочная деятельность

В  общеобразовательных  организациях,  реализующих  программы
основного  общего  образования,  согласно  в  ФОП  ООО,  на  внеурочную
деятельность отводится до 1750 академических часов за 5 лет обучения: в
год  не  более  350  часов  или   примерно  10  часов  в  неделю.  Недельная
нагрузка  внеурочной  деятельности  в  максимальный  объем  недельной
учебной нагрузки школьников не входит.

Согласно   плану  ФОП  ООО  в  МБОУ  СОШ  №  34  реализуются  все
направления внеурочной деятельности.
3.1.Внеурочная  деятельность  по  учебным  предметам  (учебные  курсы,
учебные  модули  по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) обучающихся, в том числе занятия физической культурой).
В ИТ-классах изучаются «IT-вектор (информатика)»: «Программирование на
языке СИ++» (2 часа),  «Визуальное программирование на С++/CLI» (1 час)
и  «IT-  вектор  (математика)»  (2  часа  в  неделю).  Специфика  спецкурсов
«Программирование на языке СИ++» и «Визуальное программирование на
С++/CLI» предусматривает деление групп обучающихся на подгруппы.  С
целью повышения финансовой грамотности школьников и в соответствии со
Стратегией  повышения  финансовой  грамотности  населения  в  РФ
реализуется  курс  «Финансовая  грамотность»  по  программе  Липсиц  И.В.,
Вигдорчик Е.А. Курс «Наглядная геометрия» введен  с целью систематизации
имеющихся  геометрических  представлений  и  формирования  основ
геометрических  знаний,   формирования  изобразительно-графических
умений  и  приемов  конструктивной  деятельности,  развития  образного  и
логического мышления и формирования пространственных представлений.
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3.2. Внеурочная   деятельность  по  формированию  функциональной
грамотности  (читательской,  математической,  естественнонаучной,
финансовой)  обучающихся  –  курс  «Функциональная  грамотность:  учимся
для  жизни»  представлен   шестью  модулями,  в  число  которых  входят
читательская  грамотность,  математическая  грамотность,  естественно-
научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и
креативное мышление.
3.3. Внеурочная  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,
самореализации  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  —  «Олимпийский
час».  Программа направлена на выращивание способностей  и одаренности
детей,  их  общеинтеллектуальное  и  личностное  развитие,  повышение
качества подготовки к  олимпиадам и качества  образования в целом. С
целью обеспечения достижения планируемых результатов обучения, создать условия для
развития  личности  обучающегося  через  восприятие  многообразия  видов  и  жанров
визуально-пространственных искусств, через освоение различных видов художественного

творчества и самореализацию в области изобразительного искусства вводится курс «Мир
визуально-пространственных  искусств».  В  5а,5е,5э,7б,9м   классах
художественно-  эстетического  направления  реализуются  программы
«Театральное  искусство»,  «Хореографическое  искусство»,  «Этикет»  (по  2
часа в неделю). 
3.4. Внеурочная  деятельность,  направленная  на  реализацию  комплекса
воспитательных мероприятий, на деятельность ученических сообществ на
уровне  образовательной  организации,  класса  —  «Школьное  Ученическое
Самоуправление»,  «Научное  общество»,  общество  «Память  «Движение
первых»,  волонтерский  отряд,  ЮИД  и  другие.  В  9к  –  кадетском  классе
внеурочная деятельность   реализуется  курсами «Строевая подготовка»,
«Кадет».
3.5. Внеурочная деятельность по организации педагогической поддержки
обучающихся, обеспечению их благополучия   —   деятельность в рамках
реализации проекта «Школьная медиация».
3.6.  Внеурочные   занятия  «Разговоры о  важном».  Предмет  направлен  на
«укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
и  «воспитание  патриотизма»  среди  российских  школьников.  Сценарии
занятий  разрабатываются  Институтом  стратегии  развития  образования
российской  академии  образования.  Дополнительные  материалы
предоставляются Институтом воспитания РФ;
3.7.  Внеурочная деятельность направленная на предпрофильную и профильную подготовку.
Внеурочный  курс  «Моя  Россия  –  новые  горизонты»  позволит  совместить  потребности
экономики,  рассказать  о  наиболее  значимых  производствах,  которые  существуют  в  стране,
открыть  ребятам  не  только  мир  блогеров,  инфлюенсеров,  но  и  мир  рабочих  профессий.
Согласно  методическим  рекомендациям  Минпросвещения  этот  курс  должен  готовить
школьников  к  выбору  будущей  профессии.  При  этом  в  6-7-м классах  ученик  должен
определиться,  какие  предметы  ему  понадобятся  в  жизни  в  дальнейшем,  в  8-9-м классах  —
выбрать дисциплины для профильного обучения. Реализация проекта «Билет в будущее» - это
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проект  ранней  профессиональной  ориентации  для  учеников,  который  реализуется  при
поддержке  государства  в  рамках  Федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
Национального проекта «Образование».
 
4. Промежуточная и итоговая аттестация  

4.1. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки
качества  освоения  обучающимися  части  содержания  (четвертное
оценивание)  или  всего  объема  учебной  дисциплины  за  учебный  год
(годовое оценивание).
4.2.  Промежуточная/годовая  аттестация  обучающихся  за  четверть
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.
4.3.  Все  предметы  обязательной  части  учебного  плана  оцениваются  по
четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных
отношений,  являются  безотметочными  и  оцениваются  «зачет»  или
«незачет» по итогам четверти. 
4.4.  Промежуточная  аттестация  проходит  на  последней  учебной  неделе
четверти.  Формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации обучающихся  МБОУ
СОШ № 34». 
4.5.  Освоение  основной  образовательной  программ  основного  общего
образования завершается итоговой аттестацией. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная 
область

Учебный 
предмет

Количество часов в неделю
5
а

5
б

5
в

5
г

5
д

5
е

5
и

5
к

5
м

5
э

6
а

6
б

6
в

6
е

6
и

6
к

6
м

7
а

7
б

7
в

7
д

7
е

7
и

7
к

7
л

8
а

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Иностранные
языки

Иностранны
й язык 
(английский)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 
и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Алгебра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Геометрия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вероятность 
и статистика

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Информатик
а

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общественн
о-научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Обществозна
ние

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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Искусство

Изобразитель
ное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности
жизнедеятел
ьности

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
безопасности
жизнедеятел
ьности

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

1

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого
2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

2
8
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
0
.
5

3
1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного курса
5
а

5
б

5
в

5
г

5
д

5
е

5
и

5
к

5
м

5
э

6
а

6
б

6
в

6
е

6
и

6
к

6
м

7
а

7
б

7
в

7
д

7
е

7
и

7
к

7
л

8
а

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тэг-регби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Я выбираю ГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Адаптивная школа
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

Час психолога
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

Финансовая грамотность
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

Второй иностранный язык 
(немецкий)

1 1

Предпрофильная подготовка
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

Географическое краеведение
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

1 1 1 1 1 1

Биологическое краеведение 1 1 1 1 1 1 1 1
Черчение 1
Наглядная геометрия 1

Информационные технологии
0
.
5

Итого
3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

2
.
5

2
.
5

2
.
5

2
.
5

2
.
5

2
.
5

2
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

4
.
5

5

ИТОГО недельная нагрузка 3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

3
6

Количество учебных недель 3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

Всего часов в год

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
0
8
8

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
1
9
0

1
2
2
4
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План внеурочной деятельности (недельный)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная

школа № 34»
Учебные курсы Количество часов в неделю

5
а

5
б

5
в

5
г

5
д

5
е

5
и

5
к

5
м

5
э

6
а

6
б

6
в

6
е

6
и

6
к

6
м

7
а

7
б

7
в

7
д

7
е

7
и

7
к

7
л

8
а

8
б

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Функциональная 
грамотность: учимся 
для жизни

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Информационная 
безопасность

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Моя Россия - новые 
горизонты

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Хореографическое 
искусство

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Театральное 
искусство

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Этикет 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Мир визуально-
пространственных 
искусств

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Олимпийский час 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Наглядная геометрия 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IT- вектор 
(математика)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

IT - вектор 
(информатика)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Финансовая 
грамотность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Строевая подготовка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Кадет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Билет в будущее 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Научное общество 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
Общество "Память" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Грамотным быть 
модно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Школьное 
Ученическое 
Самоуправление 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Волонтеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО недельная 
нагрузка

1
0

9 9 9 9 1
0

9 9 9 1
0

10 1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

9 9 9 9 9 1
0

1
0

1
0

Организация

учебно-воспитательного процесса

МБОУ  СОШ  №34  на  уровне  основного  общего  образования  работает  в  режиме  6-

дневной  учебной  недели.  Допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не  превышает

определённую базисным учебным планом и СанПиН 2.4.2.2821-10  максимальную учебную

нагрузку  в 5х классах - 32 часа, в 6х классах -33 часа, в 7х классах-35 часов, в 8х классах- 36

часов, в 9х классах- 36 часов.

Учебный  год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  - 34 учебные

недели.  Обучение  осуществляется  по  четвертям.  Продолжительность  урока  составляет  40
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минут.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Санитарные правила устанавливают нормативные требования по времени выполнения к

общему объему домашнего задания по всем предметам на следующий учебный день. Объем

заданий  должен  быть  таким,  чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение  не  превышали  (в

астрономических часах): в  5х классах - 2 ч., в 6 – 8х  классах - 2,5 ч., в 9х классах - до 3,5 ч.

(п.10.30 СанПиНа).

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  второму  иностранному  языку,

информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по

предельно допустимой наполняемости групп.

С 2016 года в  школе используется  собственная система дистанционного обучения на

основе системы Moodle  МБОУ СОШ № 34. Куплено доменное имя school34izh.ru, используется

виртуальный хостинг. Охват учащихся и педагогов - 100 %. Хотя, каждый педагог имеет право

выбрать ту платформу, на которой ему удобнее работать, в том числе использовать несколько

сервисов.  Среди  используемых  сервисов  наиболее  популярными  являются  LearningApps,

Quizlet,  Canva,  Calameo,  cервисы  Google,  Linoit,  Mentimeter  и  другие.   Исходя  из  этого,  в

субботу учебный процесс строится  в рамках дистанционного обучения.

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается

текущим  контролем  и  промежуточной  аттестацией  учащихся,  проводимыми   в  порядке,

установленном  локальными  актами  «О  системе  оценивания  достижений  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

учащихся  МБОУ  СОШ  №  34»,   «О  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля

успеваемости, промежуточной аттестации и переводе учащихся в МБОУ СОШ № 34»  и «О

классах с углубленным изучением отдельных предметов в МБОУ СОШ № 34».

Текущий контроль успеваемости учащихся в 5–9х классах осуществляется: в виде отметок

по 5-балльной шкале и безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям). Текущий контроль  в  рамках  внеурочной деятельности  определяется  ее  моделью,

формой организации занятий и особенностями выбранного направления.

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема

учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной

аттестацией  учащихся,  проводимой в формах,  определенных учебным планом,  и  в  порядке,

установленном  школой.  Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  один  раз  в  год  в

сроки,  установленные  календарным  учебным  графиком  соответствующей  образовательной

программы. Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  следующих  формах:

собеседование, комплексные работы, письменные контрольные работы, сочинение, изложение,
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диктант,  письменные  и  устные  зачеты,  письменные  работы  в  виде  графических  задач,

контрольные лабораторные работы, защита проектов, рефератов, экзамены по билетам, тесты,

очно и дистанционно. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может

проводиться  в  конце  учебного  года.  Решение  о  проведении  промежуточной  аттестации  в

текущем учебном году принимается не позднее 15 декабря Педагогическим советом школы,

который  определяет  формы,  порядок,  перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей)  и  сроки  проведения  аттестации.  Решение  Педагогического  совета  по  данному

вопросу  доводится  до  сведения  участников  образовательного  процесса  приказом  директора

школы.

На промежуточную аттестацию в 5-9 классах выносится не более четырех предметов из

числа  изучаемых,  которые   определяются  решением  Педагогического  совета. В  классах  с

углубленным  изучением  отдельных  предметов  помимо  комплексной  работы  обязательная

контрольная  работа  по  предметам  согласно  профилю.  В  кадетских  классах  –  обязательное

выполнение норм ГТО согласно возрастной группе.

  Продолжительность промежуточной аттестации устанавливается в 40 минут во 2 - 8

классах и до 80-90 минут в 9 классах.

Промежуточная  аттестация   в  форме  экзаменов  и  зачетов  по  отдельным  предметам

проводится  в конце учебного года  с  10 апреля по 20 мая 2024 года. 

Учащиеся 9 классов согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным  программам  основного  общего  образования  (Приказ  Министерства

просвещения РФ и Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября

2018 г. №189/1513)  проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА).  ГИА в форме

ОГЭ  и  (или)  ГВЭ  включает  в  себя  четыре  экзамена  по  следующим  учебным  предметам:

экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены

по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов:

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки

(английский,  французский,  немецкий  и  испанский),  информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). ГИА проводится в форме   государственного экзамена с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы

заданий стандартизированной формы.

Выпускники  с  ограниченными возможностями  здоровья    проходят  государственную

итоговую  аттестацию  в  форме  государственного  выпускного  экзамена,  который  проводится

письменно и (или) устно с использованием текстов (тем, заданий и др.), разрабатываемых в

соответствии с требованиями и содержанием федерального государственного образовательного
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стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  освоения  основной

общеобразовательной программы основного общего образования.

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
уровень основного общего образования

Дела, события, мероприятия классы Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Школьный урок»

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности)

5-9 сентябрь, в
течение

года

учителя, кл. руководители

Игровые формы учебной деятельности 5-9 в течение
года

учителя, кл. руководители

Интерактивные формы учебной деятельности 5-9 в течение
года

учителя, кл. руководители

Содержание уроков (по плану учителя) 5-9 в течение
года

учителя, кл. руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций)

5-9 01.09 учителя, кл. руководители

Международный день распространения грамотности 
(информационная минутка на уроке русского языка)

5-9 08.09 учителя, кл. руководители
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации)

5-9 04.10 учителя, кл. руководители

День рождения Н.А. Некрасова (информационная 
минутка на уроках литературы)

5-9 10.12 учителя, кл. руководители

Интерактивные уроки родного русского языка к 
Международному дню родного языка

5-9 21.02 учителя, кл. руководители

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 
уроках биологии)

5-9 01.03 учителя, кл. руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 
охраны)

5-9 30.04 учителя, кл. руководители

День государственного флага Российской Федерации 5-9 22.05 учителя, кл. руководители
День славянской письменности и культуры 5-9 24.05 учителя, кл. руководители
Предметные недели (по графику) 5-9 в течение

года
учителя, кл. руководители

                                                                                   Модуль «Классное руководство»
Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 5-9 каждый

понедельн
ик, 1

уроком в
течение

года

классные руководители

Проведение классных часов, участие в Днях единых 
действий

5-9 классные руководители

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ

5-9 в течение 
года

классные руководители

Изучение классного коллектива 5-9 в течение 
года

классные руководители

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9 в течение 
года

классные руководители

Классные коллективные творческие дела 5-9 в течение 
года

классные руководители

Реализация программы внеурочной деятельности с 
классом

5-9 по 
расписани
ю, в 
течение 
года

классные руководители

Экскурсии, поездки с классом 5-9 1 раз в 
четверть

Классный руководитель, родительский 
комитет

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов)

5-9 по запросу классные руководители, учителя-
предметники

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями»
Заседание Совета родителей 1 раз в

четверть
заместитель директора по УВР, Советники по 
воспитательной работе, кл. руководители

Классные родительские собрания 1 раз в
четверть

кл.руководители

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 
неуспевающими

по запросу кл.руководители, соц.педагог
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Консультации с психологом
                                            Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 
плана

5-9 в течение
года

педагог-организатор, педагоги 
дополнительного образования, советники по 
воспитательной работе

Обзорная экскурсия, представление работы объединений 5-9 14.09
Запись в объединения дополнительного образования 5-9 01 – 15.09 педагоги дополнительного образования, кл. 

руководители
Участие в муниципальном конкурсе детского творчества 
«Пусть всегда будет солнце»

5-9 25 – 30.09 педагоги дополнительного образования

Обзорная экскурсия, представление работы объединений 5-9 15.09 заместитель директора по ВР, педагоги 
доп.образования

Вступление обучающихся в объединение РДШ 
(первичное отделение)

5-9 10.09 советники по воспитательной работе

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 
в формате «Дней единых действий»

5-9 в течение
года

советники по воспитательной работе

Участие в муниципальном конкурсе «Природа и 
творчество»

5-9 1-10.10 педагоги дополнительного образования

Спортивные соревнования по пионерболу 5 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители
Участие в муниципальном выставке-конкурсе на лучшую 
елочную игрушку «Снежное кружево»

5-9 18- 28.11 педагоги дополнительного образования, кл. 
руководители

Участие в муниципальной выставке детского творчества 
«Дорожная мозаика»

5-7 ноябрь педагоги дополнительного образования, кл. 
руководители

Соревнования по карате «Открытое первенство по 
Киокусин»

5-9 март учителя физкультуры, педагог 
дополнительного образования по карате

Спортивные соревнования по пионерболу 5-9 апрель учителя физкультуры, кл. руководители
Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 5-9 04-05.05 учителя физкультуры, кл. руководители
Участие в муниципальном конкурсе детского творчества 
«Пусть всегда будет солнце»

5-9 25 – 30.09 педагоги дополнительного образования

Участие в муниципальном конкурсе «Природа и 
творчество»

5-9 1-10.10 педагоги дополнительного образования

Участие в муниципальном конкурсе «Природа и мы» 6 сентябрь кл. руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности

Спортивные соревнования по стритболу 5-9 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители
Спортивные соревнования по баскетболу 9 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители
Участие в муниципальном выставке-конкурсе на лучшую 
елочную игрушку «Снежное кружево»

5-7 18- 28.11 педагоги дополнительного образования, кл. 
руководители

Участие в муниципальном конкурсе знатоков домашних 
животных «Домашние любимцы»

5 ноябрь кл. руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности

Шахматный турнир 5-6 10-15.11 педагог дополнительного образования по 
шахматам, классные руководители

Участие в муниципальной онлайн-игре знатоков родного 
города 

7 ноябрь кл. руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности

Участие в муниципальной выставке детского творчества 
«Сувенир года»

5-7 декабрь педагоги дополнительного образования, кл. 
руководители

Участие в муниципальном конкурсе знатоков птиц, 
посвященный Дню птиц

6 декабрь кл. руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности

Участие в муниципальной эко-выставке 5-7 11-16.01 педагоги дополнительного образования, кл. 
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руководители
Участие во Всероссийском конкурсе муниципального 
этапа чтецов прозы «Живая классика»

5-9 январь-
февраль

ШМО русского языка и литературы, классные
руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности

Спортивные соревнования по пионерболу 5-6 январь учителя физкультуры, кл. руководители
Участие в муниципальном конкурсе 5 январь кл. руководители, руководители курсов 

внеурочной деятельности
Участие в муниципальном онлайн-конкурсе 7 25.02 кл. руководители, руководители курсов 

внеурочной деятельности
Спортивные соревнования по волейболу 7-9 февраль-

март
учителя физкультуры, кл. руководители

Соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 
теннису, шахматам

5-9 март учителя физкультуры, педагог 
дополнительного образования по карате

Шахматный турнир 7-8 март педагог дополнительного образования по 
шахматам, классные руководители

Лыжная гонка 7-8 март учителя физкультуры, кл. руководители
Муниципальная легкоатлетическая эстафета в честь Дня 
Победы

5-9 07.05 учителя физкультуры, кл. руководители

Модуль «Самоуправление»
Выборы органов самоуправления в классе 5-9 сентябрь классные руководители
Заседания комитетов, выборы актива школьного 
самоуправления

5-9 вторая
неделя

сентября

классные руководители

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов «Лучший 
класс года», «Лучший ученик года». «Классный Лидер», 
«Самый здоровый класс» и т.д.

5-9 в течение
года,

сентябрь

заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе

Заседание актива школьного самоуправления по 
планированию мероприятий на четверть (раз в четверть)

5-9 каждый
второй

вторник
месяца

заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе

Новогодний переполох: подготовка к празднованию 
Нового года, работа мастерской Деда Мороза. 
Новогодние праздники

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, классные 
руководители

Заседание Совета старшеклассников. Работа актива по 
подготовке и проведению месячника военно-
патриотического воспитания

5-9 январь-
февраль

заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, классные 
руководители

Заседание ученического Совета по подготовке к 
школьному фестивалю «Ярмарка талантов»

5-9 март заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, классные 
руководители

Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 5-9 апрель заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, классные 
руководители

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 5-9 май заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе

Модуль «Самоуправление»

Внеурочная деятельность, направленная на 
профессиональное самоопределение 

5-9 в течение
года

классные руководители, руководители курсов
внеурочной деятельности
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Объединения дополнительного образования, 
направленные на профессиональное самоопределение 
обучающихся 

5-9 в течение
года

классные руководители, руководители 
объединений дополнительного образования

Профориентационные часы общения («Профессии моей 
семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 
профессию начинается в школе»)

5-9 в течение
года (по
плану

кл.руковод
ителя)

классные руководители, педагог-психолог

Встречи с людьми разных профессий, представителей 
учебных заведений.

5-9 в течение
года (по
плану

кл.руковод
ителя)

классные руководители

Экскурсии на предприятия и организации поселка 5-9 в течение
года (по
плану

кл.руковод
ителя)

классные руководители

Участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов (просмотр лекций, участие в мастер - классах, 
посещение открытых уроков – онлайн - уроки 
финансовой грамотности (регистрация пользователей на 
платформе проекта «Билет в будущее»), тестирование на 
платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 
открытые уроки на порале «ПроеКТОриЯ»)

6-9 в течение
года (по
плану

кл.руковод
ителя)

заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, куратор проектов, 
классные руководители

Посещение дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях 

9 февраль-
май

заместитель директора по ВР, классные 
руководители

Индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей

8-9 в течение
года, по
запросу

Педагог-психолог, классные руководители

Модуль «Ключевые школьные дела»
День знаний. «Здравствуй, школа» - торжественная 
линейка. 
Классный час, посвященный Дню знаний

5-9 1.09 заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, советники по воспитательной 
работе, кл. руководители

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5 22.09 заместитель директора по ВР,  кл. 
руководители

Праздник «День учителя» 5-9 05.10 заместитель директора по ВР, советники по 
воспитательной работе, педагог-организатор, 
кл. руководители

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 
единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 
«Флаги России»

5-9 02-06.11 советники по воспитательной работе, кл. 
руководители

Праздник «День матери» 5-9 23-30.11 заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, кл. руководители

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 5-7 07-11.12 педагог-организатор, кл. руководители
Участие в новогодних мероприятиях (квест, дискотека, 5-9 21-25.12 заместитель директора по ВР, педагог-
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забавы у елки) организатор, кл. руководители
Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи 
выпускников»

5-9 первая
суббота
февраля

заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, кл. руководители

Марафон «Неделя психологии в образовании» 5-9 10-17.03 заместитель директора по ВР, педагог-
психолог, классные руководители

Концерт, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта

5-9 05.03 заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, кл. руководители, педагоги

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка 
талантов»

5-9 26.03 заместитель директора по УВР, педагог-
организатор, кл. руководители, педагоги

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Космонавтики

5-9 8-12.04 педагог-организатор, кл. руководители

Участие в мероприятии детского и юношеского 
творчества 

5-9 24.04 заместитель директора по УВР, педагоги 
дополнительного образования, педагоги, 
ведущие курсы внеурочной деятельности 
художественного направления

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное 
празднованию Дня Победы (митинг, возложение цветов и 
венков к обелиску)

5-9 09.05 заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, кл. руководители, педагоги

Праздник «Последний звонок» 9 25.05 заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, кл. руководители, педагоги

Модуль «Внешкольные дела»
Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации

5-9 в течение
года

классные руководители, социальные 
партнеры

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной
направленности по учебным предметам, курсам, модулям

5-9 в течение
года

классные руководители, учителя-
предметники, педагог-психолог, соц.педагог

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 
галерею, технопарк, на предприятие и др.)

5-9 в течение
года

классные руководители, родительский 
комитет.

Коллективно-творческие дела 5-9 в течение
года

классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 
входе в общеобразовательную организацию 
государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб) - изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона.
 Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка безопасности

5-9 август-
сентябрь

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-
организатор, кл. руководители

Размещение карт России, регионов, муниципальных 
образований (современных и исторических, точных и 
стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том 
числе материалами, подготовленными обучающимися)

5-9 по мере
необходим

ости

педагог-организатор, кл. руководители
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Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации

5-9 каждый
понедельн

ик, 1
уроком

заместитель директора по ВР, Советник по 
ВР, кл. руководители

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 
экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга

5-9 по плану
кл.рук.

кл. руководители

Организация и поддержание в общеобразовательной 
организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации

5-9 по мере
необходим

ости

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-
организатор, кл. руководители

Оформление и обновление стендов в помещениях (холл 
этажаей, рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся

5-9 в течение
года

заместитель директора по ВР, Советник по 
ВР, кл. руководители

Оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского почитания»
в помещениях общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных 
досок

5-9 по мере
небходимо

сти

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник
по ВР, кл. руководители

Поддержание эстетического вида и благоустройство 
здания, холлов, классов, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации

5-9 в течение
года

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник
по ВР, кл. руководители

Оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон 
активного и тихого отдыха

5-9 по мере
необходим

ости

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник
по ВР, кл. руководители

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 
педагоги выставляют для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие

5-9 в течение
года

педагог-библиотекарь

Оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный дизайн)

5-9 по мере
необходим

ости

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник
по ВР, кл. руководители

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 
и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 
важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности

5-9 по мере
необходим

ости

социальный педагог

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)»
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Игровая программа
в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню знаний

6-7 01.09

1 раз в
четверть

педагоги ЦДО классные руководители 
педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», педагог-организатор,  классные 
руководители

Игра-конкурс в рамках Всероссийской акции «День 
учителя»

5 5.10 педагоги ЦДО классные руководители 
педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», педагог-организатор,  классные 
руководители

Мастер-классы в рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери

8 4 неделя
ноября

педагоги ЦДО классные руководители 
педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», педагог-организатор,  классные 
руководители

Видеосалон в рамках Всероссийских акций, посвященных
Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества

9 1 неделя
декабря

педагоги ЦДО классные руководители 
педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», педагог-организатор,  классные 
руководители

Проведение акций «Окна России», «Георгиевская лента», 
«Свеча памяти» в рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы»

5-9 май педагоги ЦДО классные руководители 
педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», педагог-организатор,  классные 
руководители

Мероприятия на период работы пришкольного 
оздоровительного лагеря (по отдельному графику)

5 июнь педагоги ЦДО классные руководители 

педагоги МБУ ЦДО «Истоки», МБУ ДО 
«Созвездие», 
классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»
Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД,
ПБ)

5-9 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 
наличия светоотражающих элементов у обучающихся

5-9 14 - 19.09 преподаватель-организатор ОБЖ, Совет 
обучающихся

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением 
специалистов, «МЧС России»

5-7 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 
террористического акта

5-9 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Участие в муниципальном семейном онлайн-конкурсе по 
ПДД «ПДД. Пока все дома»

7 12-15.10 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Профилактические беседы с обучающимися «1 декабря – 
всемирный день со СПИДом»

8-9 01-05.12 классные руководители, представители 
мед.учреждения

Работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся для 
прохождения приписной комиссии и медицинского 
освидетельствования

9 25-26.01 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 
работы

8-9 01.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители
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Участие в муниципальном соревновании по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные Дню защитника 
Отечества

9 01-05.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Участие в военно-спортивной эстафете 5-9 9-12.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Участие в военно-патриотических соревнованиях «Во 
славу Отечества»

8 11.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Участие в военно-спортивном мероприятии «Зарница» 9 12-15.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

В рамках межведомственной профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» - неделя оказания первой 
медицинской помощи

5-6 февраль преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой 
работы

8-9 21.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Тематические мероприятия, приуроченные к празднику 
«Всемирный день ГО»

7-9 март преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню 
пожарной охраны» (выставка техники, открытые 
классные часы с приглашение сотрудников пожарной 
охраны)

5-6 апрель преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Детские и общественные объединения»

Вступление обучающихся в объединение РДШ 
(первичное отделение)

5-9 в течение
года

Советник по воспитательной работе

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний

5-9 01.09 советники по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню туризма

5-9 27.09 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню учителя

5-9 05.10 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного единства

5-9 04.11 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери

5-9 29.11 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр

5-9 09.12 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 
«Подари книгу» в Международный день книгодарения

5-9 14.02 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отечества

5-9 23.02 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Международному женскому дню

5-9 08.03 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители
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Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню счастья

5-9 20.03 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню смеха

5-9 01.04 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы

5-9 09.05 Советник по воспитательной работе, 
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Книжные выставки, стенды, информационные уголки 
освещающие деятельность в области гражданской 
защиты, правила поведения обучающихся

5-9 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 
ОБЖ

Информационная и книжная выставка «День 
солидарности и борьбы с терроризмом»

5-9 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 
ОБЖ

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 5-9 01-04.12 кл. руководители, учителя
Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню народного единства – сайт школы, 
группа ВК)

5-9 1-05.11 советники по воспитательной работе, 
классные руководители

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста 

5-9 январь советники по воспитательной работе, 
классные руководители

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 5-9 февраль педагог-организатор, классные руководители
Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню Победы – сайт школы, группа ВК)

5-9 01-09.05 советники по воспитательной работе, 
классные руководители

Кинолектории, посвященные Дню Победы 5-9 май классные руководители
Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 22-23.10 классные руководители
Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 25.12 классные руководители
Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 
дате 27 января «День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944)

7-8 25-30.01, педагог-библиотекарь, советники по 
воспитательной работе

Работа почты «Валентинка» 5-9 12-14.02 педагог-организатор, кл. руководители
Выставка рисунков и плакатов «С днем защитника 
Отечества»

5-9 16-23.02 педагог-организатор, кл. руководители

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», выставка 
поделок

5-9 02-10.03 педагог-организатор, кл. руководители

Выставка рисунков, плакатов, посвященный Первому 
полету в космос Ю.Гагариным. Выставка поделок.

5-8 8-12.04 советники по воспитательной работе, кл. 
руководители

Экологическая акция по сдаче макулатуры «Бумаге – 
вторая жизнь»

5-9 19-23.04 заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-
организатор, кл. руководители

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 5-9 23-30.04 заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-
организатор, кл. руководители

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 
дате – День Победы в Великой Отечественной войне

6-8 01-10.05 педагог-библиотекарь, советники по 
воспитательной работе

Модуль «Экскурсии и походы»
Спортивно-туристическая программа «Турслет» 5-9 11.09 учителя физкультуры, педагог 

доп.образования по туристко-краеведческому 
направлению, кл. руководители

Походы в театры, на выставки, в музеи 5-9 в течение
года

классные руководители, родительский 
комитет

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 5-9 в течение
года

классные руководители, родительский 
комитет
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Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 5-9 в течение
года

классные руководители, родительский 
комитет

Организация экскурсий в МЧС России 5-9 в течение
года

преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители
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