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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка

Основная   образовательная  программа  основного   общего  образования  (далее  -
ООП ООО) в соответствии со ст.12  Федерального закона  «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  и  в  соответствии  с   Федеральными
государственными  образовательными  стандартами  основного   общего  образования  от
17.12.2010 г. № 1897   определяет комплекс  характеристик:  содержание и организацию
образовательного  процесса,  планируемые  результаты,  комплекс  организационно-
педагогических   условий  и  систему   оценивания  результатов   освоения  ООП  ООО
обучающимися  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Диринская средняя общеобразовательная школа «АГРО» имени И.Е. Федосеева-Доосо»
МО «Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия)  (далее - МБОУ «Диринская
СОШ им. «АГРО» им.И.Е. Федосеева-Доосо»).

ООП  ООО  является  составной  частью  Образовательной   программы  МБОУ
«Диринская СОШ им. «АГРО» им.И.Е. Федосеева-Доосо».

Программа рассчитана на пять лет.
Обучение   проводится  на   государственном   языке  Российской  Федерации  –

русском языке.
Форма  получения основного    общего образования – очная.
Структура  ООП ООО сформирована  с учетом требований  ФГОС и  позволяет

всем  участникам  образовательных  отношений  понять  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  основного  общего образования в МБОУ «Диринская СОШ
им. Е.И.Федосеева-Доосо».  

Основная  образовательная программа основного общего образования состоит  из
трех разделов: 

 Целевой раздел - описание целей задач, планируемых результатов, системы
оценки достижения планируемых результатов.

 Содержательный  раздел содержит  программу  развития  универсальных
учебных  действий,  основное  содержание  рабочих   программ  отдельных  учебных
предметов.

 Духовно-нравственное  воспитание  и социализация   учащихся на  каждом
уровне   общего  образования  в  МБОУ  «Диринская  СОШ  им.  Е.И.Федосеева-Доосо»
представлены  в   подразделе  «Программа  духовно-нравственного   воспитания  и
социализации   учащихся».  Программа  духовно-нравственного   воспитания  и
социализации   учащихся  является  подразделом  Содержательного  раздела
Образовательной программы и преследует главную цель   основной  деятельности  МБОУ
«Диринская СОШ им. Е.И.Федосеева-Доосо» - сформировать, развить у учащихся через
весь  образовательный процесс базовые национальные, общечеловеческие,  культурные,
духовные и нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).

 Организационный раздел – описание  учебного плана и системы условий
реализации  основной  образовательной  программы.  В  данном  разделе  дано  пояснение
учебному плану, отбору  учебно-методического комплекса основного  общего образования
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, в
этом же разделе описываются  условия  для реализации ООП ООО:  кадровые, учебно-
методические, информационно-технические.

5



1.2.  Планируемые  результаты  освоения  учащимися  основной  образовательной
программы основного общего образования

1.2.1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

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 ФГОС, образовательным процессом и системой
оценки  результатов  освоения  основной образовательной  программы основного  общего
образования  (далее  –  система  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной
основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  система  планируемых  результатов  –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  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  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и
специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом,  и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
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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  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
–  выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между
объектами и процессами; 

2)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний как  результата
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  известным1;  требующие  от  учащихся  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 и т. п.; 
3)  учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
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неопределенности,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации  выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы; 
1.Как  правило,  такого  рода  задания  это  долгосрочные  проекты  с  заранее  известными
требованиями,  предъявляемыми к  качеству  работы,  или критериями ее  оценки,  в  ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и  оценку  навыка  рефлексии,  что  требует  от  учащихся  самостоятельной  оценки  или
анализа  собственной  учебной  деятельности  с  позиций  соответствия  полученных
результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,  выявления  позитивных  и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения3 задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  учащихся  выражения  ценностных
суждений  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; 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  оценка  выполнения  такого  рода
заданий  проводится  исключительно  с  целью  оценки  эффективности  деятельности
образовательных  учреждений  с  использованием  неперсонифицированных  процедур.
Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  накапливаться  в  портфеле  достижений
ученика,  однако  любое  их  использование,  в  том  числе  в  целях  аккредитации
образовательной организации, возможно только в соответствии с федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и  оценку  ИКТ-компетентностиучащихся,  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,
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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 учащихся и ближайшей
перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину
развития  учащихся,  поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская  ИКТ-компетентность  учащихся,  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  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.

Из опыта работы МБОУ «Диринская СОШ 

им. Е.И.Федосеева-Доосо»

Положение о научно-исследовательской 
работе учащихся МБОУ «Диринская 
СОШ им. Е.И.Федосеева-Доосо»

1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская деятельность учащихся - процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и 
процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно 
новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.

1.2. Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание условий 
для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.

1.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
 формировать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследований;
 развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

техники, искусства, природы, общества и т.п.); 
 развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на 

практике;
 способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации.
2. Организация научно-исследовательской работы учащихся

2.1. Научными руководителями учащихся являются учителя, преподаватели вузов, 
педагоги дополнительного образования или иные работники.

2.2. Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется 
учащимся совместно с научным руководителем. При выборе темы можно 
учитывать приоритетные направления стратегии развития школы и 
индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема утверждается научным 
руководителем по согласованию с методическим объединением учителей (или 
кафедры).
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2.3. Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, 
методики, оформления и представления результатов исследования.

2.4. Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся являются: 
реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 
программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др.

2.5. Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся школы, 
учреждения дополнительного образования) могут быть поощрены дипломами, 
ценными подарками, рекомендованы к представлению на конференции, 
симпозиумы территориального, регионального, федерального, международного 
уровня, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д.

3. Виды научно-исследовательской деятельности учащихся
Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся являются: 
 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов 
ее решения;

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 
систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 
явлений;

 диагностика-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 
прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, 
явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно 
осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные 
прогнозы (в том числе в сфере образования);

 изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 
проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов;

 экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или
опровержении результата;

 проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 
целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 
фактических знаний.

4. Критерии научно-исследовательской деятельности
4.1. Актуальность выбранного исследования.
4.2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы.
4.3. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы.
4.4. Владение автором специальным и научным аппаратом.
4.5. Сформулированность и аргументированность собственного мнения.
4.6. Практическая и теоретическая значимость исследования.
4.7. Четкость выводов, обобщающих исследование.
4.8. Грамотность оформления и защиты результатов исследования.
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1.2.2. Планируемые  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы

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 её, убеждать;

•  понимать  основные  причины
коммуникативных неудачи объяснять их.

Речевая деятельность. 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 мысль, логику изложения учебно-
научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов,
распознавать  в  них  основную  и
дополнительную  информацию,
комментировать её в устной форме;

•  передавать  содержание  учебно-научного,
публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме
плана,  тезисов,  ученического  изложения
(подробного, выборочного, сжатого).

•  понимать  явную  и  скрытую
(подтекстовую)  информацию
публицистического  текста  (в  том  числе  в
СМИ),анализировать  и  комментировать  её  в
устной форме

Речевая деятельность. Чтение
•  понимать  содержание  прочитанных

учебно-научных,  публицистических
(информационных  и  аналитических,
художественно-публицистических  жанров),
художественных  текстов  и  воспроизводить
их  в  устной  форме  в  соответствии  с

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

•  извлекать  информацию  по  заданной
проблеме  (включаяпротивоположные  точки
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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  приёмы  работы  с  учебной
книгой,  справочниками  и  другими
информационными  источниками,  включая
СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на
определённую  тему,  анализировать
отобранную  информацию  и
интерпретировать  её  в  соответствии  с
поставленной коммуникативной задачей.

зрения  на  её  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 решениепроблемы.

Речевая деятельность. Говорение
• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания разной 
коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого 
этикета; 

•  обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,
план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

•  извлекать  из  различных  источников,
систематизировать и анализировать материал
на  определённую  тему  и  передавать  его  в
устной  форме  с  учётом  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.

•  создавать  устные  монологические  и
диалогическиевысказывания  различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной(на
материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

•  выступать  перед  аудиторией  с  докладом;
публичнозащищать проект, реферат;

•  участвовать  в  дискуссии  на  учебно-
научные  темы,  соблюдая  нормы  учебно-
научного общения;

•  анализировать  и  оценивать  речевые
высказыванияс точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.

Речевая деятельность. Письмо
•  создавать  письменные  монологические

высказывания  разной  коммуникативной
направленности  с  учётом целей  и  ситуации
общения  (ученическое  сочинение  на
социально-  культурные,  нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ
о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,

• писать рецензии, рефераты;
•  составлять  аннотации,  тезисы

выступления, конспекты;
•  писать  резюме,  деловые  письма,

объявления  с  учётомвнеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии  со  спецификой  употребления
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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.

языковых средств.

Речевая деятельность. Текст
•  анализировать  и  характеризовать  тексты
различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с
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 и т.п.;
•  создавать  и  редактировать  собственные
тексты  различных  типов  речи,  стилей,
жанров  с  учётом  требований  к  построению
связного текста.

•  создавать  в  устной  и  письменной  форме
учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат,  тезисы, конспект,  участие в беседе,
дискуссии),  официально-деловыетексты
(резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с
учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со
спецификой  употребления  в  них  языковых
средств.

Функциональные разновидности языка
•  владеть  практическими  умениями

различать  тексты  разговорного  характера,
научные,  публицистические,  официально-
деловые, тексты художественной литературы
(экстралингвисти-ческие  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;

•  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 стилейи жанров (аннотация,
рецензия,  реферат,  тезисы,  конспекткак
жанры учебно-научного стиля), участвовать в
дискуссиях  на  учебно-научные  темы;
составлять  резюме,  деловоеписьмо,
объявление  в  официально-деловом  стиле;
готовитьвыступление,  информационную
заметку,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом стиле; принимать участиев
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения,  соблюдая  нормы  речевого
поведения;  создавать  бытовые  рассказы,
истории,  писать дружеские письма с учётом
внеязыковых  требований,  предъявляемых  к
ним,  и  в  соответствиисо  спецификой
употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с
точки  зрения  её  композиции,  аргументации,
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тексты  повествовательного  характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие
разные  функционально-смысловые  типы
речи);

•  оценивать чужие и собственные речевые
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.

языкового  оформления,достижения
поставленных коммуникативных задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с
небольшой  протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
•  характеризовать  основные  социальные

функции  русского  языка  в  России  и  мире,
место  русского  языка  среди  славянских
языков,  роль  старославянского
(церковнославянского)  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
• проводить фонетический анализ слова;
•  соблюдать  основные  орфоэпические

правила  современного  русского
литературного языка;

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

•  опознавать  основные  выразительные
средства фонетики (звукопись);

•  выразительно  читать  прозаические  и
поэтическиетексты;

•  извлекать  необходимую  информацию  из
мультимедийных  орфоэпических  словарей  и
справочников;  использовать  еёв  различных
видах деятельности.

Морфемика и словообразование
•  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
цепочкии  словообразовательные  гнёзда,
устанавливая смысловуюи 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
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•  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
повтора  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  словарём,
словарём  синонимов,  антонимов,
фразеологическим  словарём  и  др.)  и
использовать  полученную  информацию  в
различных видах деятельности.

•  объяснять  общие  принципы
классификации  словарногосостава  русского
языка;

• аргументировать различие лексического и
грамматического значений слова;

• опознавать омонимы разных видов;
•  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с

точки  зренияточного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

•  опознавать  основные  выразительные
средства  лексикии  фразеологии  в
публицистической  и  художественной  речии
оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления лексических средств в текстах
научного  и  официально-делового  стилей
речи;

•  извлекать  необходимую  информацию  из
лексическихсловарей  разного  типа
(толкового  словаря,  словарей  синонимов,
антонимов,  устаревших  слов,  иностранных
слов,  фразеологического  словаря  и  др.)  и
справочников,  в  том числемультимедийных;
использовать  эту  информацию  в  различных
видах деятельности.

Морфология
•  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-деловогостилей речи;
•  извлекать  необходимую  информацию  из
словарей грамматических  трудностей,  в  том
числе  мультимедийных;  использовать  эту
информацию  в  различных  видах
деятельности.

Синтаксис
• 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;

•  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-деловогостилей речи;

• анализировать особенности употребления
синтаксических конструкций с точки зрения
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•  использовать  разнообразные
синонимические  синтаксические
конструкции  в  собственной  речевой
практике;

•  применять  синтаксические  знания  и
умения  в  практике  правописания,  в
различных видах анализа.

их  функционально-стилистических  качеств,
требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
•  соблюдать  орфографические  и

пунктуационные нормы в процессе письма (в
объёме 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 её в процессе письма.

•  демонстрировать  роль  орфографии  и
пунктуациив  передаче  смысловой  стороны
речи;

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

Литература

Устное народное творчество

 осознанно  воспринимать  и  понимать
фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к
пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным  фольклорным
приёмам  в  различных  ситуациях  речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и
её  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;
 определять  с  помощью  пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно  читать  сказки  и  былины,

 сравнивая сказки, принадлежащие разным
народам,видеть  в  них  воплощение
нравственного  идеала  конкретного  народа
(находить  общее  и  различное  с  идеалом
русскогои своего народов);
 рассказывать  о  самостоятельно
прочитанной  сказке,былине,  обосновывая
свой выбор;
 сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по
пословице),  былинуи/или  придумывать
сюжетные линии;
 сравнивая  произведения  героического
эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу,
былину  и  сказание),  определять
чертынационального характера;
 выбирать  произведения  устного
народного  творчестваразных  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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соблюдая  соответствующий  интонационный
рисунок устного рассказывания;
 пересказывать  сказки,  чётко  выделяя
сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных  элементов,  используя  в
своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
 выявлять  в  сказках  характерные
художественные  приёмы  и  на  этой  основе
определять  жанровую разновидность  сказки,
отличать  литературную  сказку  от
фольклорной;
 видеть  необычное  в  обычном,
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;
  пользоваться  основными  теоретико-
литературными терминами и понятиями;


  анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно  формулируя  своё
отношение к прочитанному;
  создавать  собственный  текст
аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах;
  сопоставлять  произведение  словесного
искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;
  работать  с  разными  источниками
информации и владеть основными способами
её обработки и презентации.

•  выбирать  путь  анализа  произведения,
адекватныйжанрово-родовой  природе
художественного текста;

•  оценивать  интерпретацию
художественного  текста,созданную
средствами других искусств;

•  создавать  собственную  интерпретацию
изученноготекста  средствами  других
искусств;

•  сопоставлять  произведения  русской  и
мировой  литературы  самостоятельно  (или
под руководством учителя),определяя линии
сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;

•  вести  под  руководством  учителя
проектно-исследовательскуюдеятельность  и
оформлять её результаты в разных форматах
(работа  исследовательского  характера,
реферат,проект).

Английский язык

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение.
Монологическая речь
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Выпускник научится:
 подробно  или  кратко  излагать
прочитанное, прослушанное, увиденное;
 давать  характеристику  персонажам
художественной литературы, театра и кино,
выдающимся  историческим  личностям,
деятелям науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять свою страну и ее культуру
в  иноязычной  среде,  страны  изучаемого
языка  и  их  культуры  в  русскоязычной
среде;
 высказывать  и  аргументировать  свою
точку зрения; 
 оценивать  факты,  события  современной
жизни и культуры;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 строить  связное  монологическое
высказывание;
 кратко высказываться на заданную тему
 передавать  основное  содержание
прочитанного  текста  с  опорой  или  без
опоры на текст, план;
 описывать картинку, фото;
 кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
 высказывать  свое  мнение  используя
метапредметные умения;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение.
Диалогическая речь

Выпускник научится:
 участвовать  в  разговоре,  беседе  в
ситуациях  повседневного  общения,
обмениваться  информацией,  уточняя  ее,
обращаясь за разъяснениями, выражая свое
отношения  к  высказанному  и
обсуждаемому;
 беседовать  при  обсуждении  книг,
фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать  в  полилоге,  в  том  числе  в
форме  дискуссии  с  соблюдением  речевых
норм  и  правил  поведения,  принятых  в
странах  изучаемого  языка,  запрашивая  и
обмениваясь информацией;

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Аудирование
Выпускник научится:
 отделять  главную  информацию  от
второстепенной;
 выявлять  наиболее  значимые  факты,
определять свое отношение к ним;
 извлекать  из  аудиотекста  необходимую,
интересующую информацию;
 определять  тему  и  проблему,  выделять
факты, примеры, аргументы в соответствии
с  поставленными  вопросами,  проблемой,
обобщать  содержащуюся  аудио  –  и
телетексте  фактическую  и  оценочную
информацию, определяя свое отношение к
ней;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 выделять  основную  тему  в
воспринимаемом на слух тексте;
 игнорировать  незнакомые  языковые  ,
несущественные для понимания основного
содержания  воспринимаемого  на  слух
текста;
 выделять основную мысль в тексте;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Чтение
Выпускник научится:
 выделять  необходимые  факты  и
сведения;
 отделять  основную  информацию  от
второстепенной;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий;
 читать и понимать аутентичные тексты
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 определять  временную  и  причинно-
следственную  взаимосвязь  событий  и
явлений;
 прогнозировать  развитие,  результат
излагаемых фактов и событий;
 обобщать описываемые факты и явления;
 оценивать  важность,  новизну,
достоверность информации;
 понимать  смысл  текста  и  его
проблематику, используя элементы анализа
текста;
 отбирать  значимую  информацию  в
тексте или ряде текстов для решения задач
проектно-исследовательской деятельности;

 пользоваться сносками и справочниками;
 составлять «интеллектуальную карту» 
 представлять  идею  текста  схемой,
символами;
 формировать критическое мышление;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Письменная речь
Выпускник научится:
 писать  личное  и  деловое  письмо-
сообщать  сведения  о  себе  в  форме,
принятой  в  стране  изучаемого  языка
(автобиграфия, резюме, анкета)
 излагать  содержание  прочитанного,
прослушанного  иноязычного  текста  в
тезисах, рефератах, обзорах;
 кратко записывать основное содержание
лекций учителя;
 использовать  письменную  речь  на
иностранном  языке  в  ходе  проектно-
исследовательской  деятельности,
фиксировать  и  обобщать  необходимую
информацию,  полученную  из  различных
источниках;
 описывать события, факты, явления;
 сообщать или запрашивать информацию,
выражая мнение, суждение;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 делать  краткие  выписки  из  текста  с
целью  их  использования  в  собственных
устных высказываниях;
 писать письмо другу, эссе;
 составлять план устного сообщения;
 заполнять деловые документы и бланки;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Перевод
Выпускник научится:
 использовать  толковый  и  двуязычный
словарь  и  другую  справочную  литературу
для решения переводческих задач;
 выполнять  полный  и  выборочный
письменный перевод;
 редактировать текст на родном языке;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 спонтанному переводу;
 отвечать на вопросы по тексту;

Филологические умения
Выпускник научится:
 делать  лингвистические  наблюдения  в
отношении  употребления  слов,
грамматических  структур,  лексико-
грамматического построения речи;
 составлять тематические списки слов;
 сопоставлять  грамматические  явления  в
иностранном и родном языках

Выпускник получит возможность 
научиться:
 различать основные единицы языка;
 определять  основные  лексические
единицы;
 различать функциональные стили;

Компенсаторные умения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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 прогнозировать  содержание  текста  по
предваряющей  информации  (заголовку,
началу);
 понимать  значение  неизученных
языковых средств на основе догадки;
 использовать  переспрос  для  уточнения
понимания;

научиться:
 понимать новую лексику по контексту;
 узнавать интернациональные слова;
 узнавать  общепринятые  мимику  и
жесты;

Учебно-познавательные умения
Выпускник научится:
 выделять  в  тексте  новые  лексические
средства
 группировать  и  систематизировать
языковые  средства  по  определенному
признаку;
 заполнять  обобщающие  схемы  и
таблицы

Выпускник получит возможность 
научиться:
 использовать  лексические  единицы  и
фразовые глаголы в предложениях;
 узнавать  словообразовательные
суффиксы;

Социокультурные умения
Выпускник научится:
 использовать  необходимые  языковые
средства  для  выражения  мнения,
проявления  согласия  или  несогласия  в
некатегоричной, неагрессивной форме;
 оказывать помощь зарубежным гостям в
ситуации повседневного общения;
 использовать формы речевого этикета;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 применять  языковые  средства,  быть
толерантным в общении;

Языковые навыки и умения
Орфография и пунктуация

Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 совершенствовать  орфографические
навыки;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 сравнивать  и  анализировать
буквосочетания  английского  языка  и  их
транскрипцию;

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 соблюдать  правильное  ударение  в
изученных словах;
 различать  типы  предложений  по
интонации;
 без ошибок произносить фразы;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 выражать чувства и эмоции с помощью
интонации;
 различать  британские  и  американские
варианты  английского  язык  в
прослушанных высказываниях;

Лексическая сторона
Выпускник научится:
 узнавать  изученные  лексические
единицы;
 употреблять   лексические  единицы  в
устной  и  письменной  речи  в  рамках
тематики  старшей  школы,  наиболее
распространенных  устойчивых
словосочетаний,  реплик-клише  речевого
этикета,  характерных  для  культуры  стран
изучаемого языка;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  в
нескольких значениях многозначные слова;
 знать  различия  между  синонимами  и
антонимами и употреблять их в речи;
 распознавать  и  употреблять  в  речи
наиболее  распространенные  фразовые
глаголы;
 распознавать  принадлежность  слов  к
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частям  речи  по  определенным  признакам
(аффиксам, артиклям);

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 систематизировать  грамматический
материал;
 распознавать  и  употреблять  в  речи,
изученные  ранее  структурные  типы
предложений;
 различать  условные  предложения  с
разной  степенью  вероятности  (вероятных,
маловероятных и невероятных);
 распознавать  в  речи  предложения  с
конструкцией  Iwish….,  конструкцией
so/such + that , эмфатических конструкций;
 распознавать  и  употреблять  в  речи
глаголы  в  наиболее  употребительных
временных  формах  действительного  и
страдательного залога, модальных глаголов
и их эквивалентов;
 распознавать фразовые глаголы;
 распознавать  при  чтении  глаголы  в
формах страдательного залога, инфинитива,
дополнения, неличных формах;
 систематизировать  знания  о
функциональной значимости предлогов;
 систематизировать  знания  в  разных
средствах связи в тексте;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 распознавать  сложноподчиненные
предложения с придаточными;
 распознавать  и  употреблять  в  речи
предложения  с  конструкциями   as….as,
notso….as, either…..or, neither
 употреблять  в  речи  грамматические
структуры,  грамотно  составлять
предложения;

Второй иностранный язык. Немецкий, Французский язык

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение.
Монологическая речь

Выпускник научится:
 начинать,  вести,  поддерживать  и
заканчивать  различные  виды  диалога  в
стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать
на его вопросы, высказывая свое мнение в
пределах изученной тематики и лексики;
 рассказывать о себе, своей семье, планах
на будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своем
городе, стране и странах изучаемого языка;
 описывать события, явления, передавать
основную  мысль  прочитанного,
услышанного,  давать  краткую
характеристику персонажей;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 строить  связное  монологическое
высказывание;
 кратко высказываться на заданную тему
 передавать  основное  содержание
прочитанного  текста  с  опорой  или  без
опоры на текст, план;
 описывать картинку, фото;
 кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение.
Диалогическая речь

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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 вести  диалог  этикетного  характера,
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; 

научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и полностью речь
учителя, одноклассников;
 воспринимать  на  слух  и  понимать
основное содержание  несложных аудио-  и
видеотекстов;
 воспринимать  на  слух  и  выборочно
понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,
выделяя нужную информацию; 

Выпускник получит возможность 
научиться:
 выделять  основную  тему  в
воспринимаемом на слух тексте;
 игнорировать  незнакомые  языковые  ,
несущественные для понимания основного
содержания  воспринимаемого  на  слух
текста;
 выделять основную мысль в тексте;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Чтение
Выпускник научится:
 читать  адаптированные  тексты  разных
жанров  и  стилей  преимущественно  с
пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты с
выборочным  пониманием  значимой,
интересующей информации;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий;
 читать и понимать аутентичные тексты
 пользоваться сносками и справочниками;

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты;
 писать  поздравления,  личные  письма  с
опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета;
 составлять  план,  тезисы  устного  или
письменного  сообщения;  кратко  излагать
результаты проектной деятельности; 

Выпускник получит возможность 
научиться:
 составлять план устного сообщения;
 писать личное письмо другу;
 заполнять   бланки (указывать  пол,  имя,
гражданство)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Перевод
Выпускник научится:
 переводить  и  сравнивать  стихи,
пословицы, поговорки, идиомы;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 сопоставлять  немецкие  и  французские
пословицы,  поговорки  с  поговорками,
пословицами родного языка; 

Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 уметь  сравнивать  языковые  явления
родного  и  иностранного  языка  на  уровне
отдельных  грамматических  явлений,  слов,
предложений;
 владение приемами работы с текстом;
 умение  действовать  по  образцу  в
пределах тематики основной школы;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 распознавать  интернациональные  слова,
содержание предложения по контексту;

Учебно-познавательные умения
Выпускник научится:
 исследовательским  методам
(наблюдение, анкетирование)
 анализировать  полученные  данные
(презентация)

Выпускник получит возможность 
научиться:
 планировать  и  осуществлять  учебно-
исследовательскую работу;
 ставить  цели  и  задачи  краткосрочных
проектов;

Социокультурные умения
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Выпускник научится:
 применять  знания  национально-
культурных  особенностей  речевого  и
неречевого  поведения  в  своей  стране  и
странах изучаемого языка;
 применять  знания  в  различных
ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 употреблять в устной и письменной речи
основных норм речевого этикета (реплик –
клише)
 узнавать  некоторые  образцы  фольклора
(скороговорки, поговорки)
 применять на практике знания об образе
жизни,  быта  культуры  стран  изучаемого
языка;
 понимать  роль  владения  иностранными
языками в современном мире;
 представлять  родную  культуру  на
изучаемом языке;

Языковые навыки и умения
Орфография и пунктуация

Выпускник научится:
 знать  правила  чтения  и  орфографии,
научится применять их на основе лексико-
грамматического материала;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 сравнивать  и  анализировать
буквосочетания немецкого и французского
языков  и их транскрипцию;
 работать с прослушанным текстом;

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 навыкам адекватного произношения

Выпускник получит возможность 
научиться:
 различать на слух все звуки изучаемого
иностранного языка;
 ритмико-интонационным  навыкам
произношения  различных  типов
предложения;

Лексическая сторона
Выпускник научится:
 основным  способам  словообразования
(аффиксация, словосложение);

Выпускник получит возможность 
научиться:
 распознавать  принадлежность  слов  к
частям  речи  по  определенным  признакам
(аффиксам, артиклям);
 применять  на  практике  лексические
единицы;

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 новым грамматическим явлениям;
 составлять  сложносочиненные
предложения с сочинительными союзами ;
 составлять  все  типы  вопросительных
предложений;
 правильные и неправильные глаголы;
 модальные глаголы;
 причастия настоящего времени;
 неисчисляемые  и  исчисляемые
существительные;
 степени  сравнения  прилагательных  и
наречий;

Выпускник получит возможность 
научиться:
 применять  на  практике  и  распознавать
предложения  выражения  будущего
времени;
 составлять  сложные  и  простые
предложения ;
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История

История Древнего мира
Выпускник научится 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 мира;
•  описывать  условия  существования,  основные
занятия,  образ  жизни  людей  в  древности,
памятники  древней  культуры;  рассказывать  о
событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а)
форм  государственного  устройства  древних
обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,
«полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,
«метрополия»,  «колония»  и  др.);  б)  положения
основных  групп  населения  в  древневосточных  и
античных  обществах  (правители  и  подданные,
свободные  и  рабы);  в)  религиозных  верований
людей в древности;
•  объяснять,  в  чём  заключались  назначение  и
художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов
быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям 
и личностям древней истории

•  давать  характеристику
общественного  строя
древнихгосударств;
•  сопоставлять  свидетельства
различных историческихисточников,
выявляя в них общее и различия;
•  видеть  проявления  влияния
античного  искусствав  окружающей
среде;
• высказывать суждения о значении 
и месте исторического и 
культурного наследия древних 
обществ в мировой истории.

История Средних веков
• 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 и др.;
•  проводить  поиск  информации  в  исторических
текстах,  материальных  исторических  памятниках
Средневековья;
•  составлять  описание  образа  жизни  различных
групп  населения  в  средневековых  обществах  на

•  давать  сопоставительную
характеристику  политического
устройства  государств
Средневековья (Русь, Запад,Восток);
•  сравнивать  свидетельства
различных историческихисточников,
выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации 
учебника и дополнительной 
литературы описания памятников 
средневековойкультуры Руси и 
других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные 
достоинства и значение.
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Руси  и  в  других  странах,  памятников
материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а)
экономических  и  социальных  отношений  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» и др.);
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Средних веков.

История нового времени. Научится
• 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,
завоеваний, колонизации и др.;
• 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;

•  используя  историческую  карту,
характеризовать  социально-экономическое
и  политическое  развитие  России,других
государств в Новое время;
•  использовать  элементы
источниковедческого анализа при работе с
историческими  материалами
(определениепринадлежности  и
достоверности источника, позиций автора и
др.);
•  сравнивать  развитие  России  и  других
стран  в  Новоевремя,  объяснять,  в  чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и 
своего краяв Новое время при составлении 
описаний историческихи культурных 
памятников своего города, края и т.д.
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•  раскрывать  характерные,  существенные
черты:  а)  экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новое
время;  б)  эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,
«самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)
развития  общественного  движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных  ценностях;  д)
художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых
событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Нового  времени
(социальных  движений,  реформ  и
революций,  взаимодействий  между
народами и др.);
•  сопоставлять  развитие  России  и  других
стран  в  Новое  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

Новейшая история
• локализовать во времени хронологические
рамки  и  рубежные  события  новейшей
эпохи,  характеризовать  основные  этапы
отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ-
начала  XXI  в.;  соотносить  хронологию
истории  России  и  всеобщей  истории  в
Новейшее время;
•  использовать  историческую  карту  как
источник информации о территории России
(СССР)  и  других  государств  в  ХХ-начале
XXI в.,  значительных  социально-
экономических процессах и изменениях на
политической  карте  мира  в  новейшую
эпоху, местах крупнейших событий и др.;
•  анализировать  информацию  из
исторических  источников  -  текстов,
материальных  и  художественных
памятников новейшей эпохи;
•  представлять  в  различных  формах
описания,  рассказа:  а)  условия  и  образ
жизни  людей  различного  социального
положения  в  России  и  других  странах  в
ХХ-начале  XXI  в.;  б)  ключевые  события
эпохи  и  их  участников;  в)  памятники
материальной и художественной культуры
новейшей эпохи;
•  систематизировать  исторический
материал,  содержащийся  в  учебной  и

•  используя  историческую  карту,
характеризовать  социально-экономическое
и  политическое  развитие  России,других
государств в ХХ - начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого
анализа  при  работе  с  историческими
материалами  (определениепринадлежности
и достоверности источника, позиций автора
и др.);
•  осуществлять  поиск  исторической
информации  в  учебной  и  дополнительной
литературе,  электронных  материалах,
систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
•  проводить  работу  по  поиску  и
оформлению  материалов  истории  своей
семьи, города, края в ХХ - начале XXI в.
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дополнительной литературе;
•  раскрывать  характерные,  существенные
черты  экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран,
политических  режимов,  международных
отношений,  развития  культуры  в  ХХ  —
начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее
значительных  событий  новейшей  эпохи  в
России  и  других  странах  (реформы  и
революции,  войны,  образование  новых
государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и
политическое  развитие  отдельных  стран  в
новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,
реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории ХХ - 
начала XXI в. 
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Обществознание

Человек в социальном измерении
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
• 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, используемыми в процессе 
познания человека и общества.

• 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.

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 

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

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 познавательные и 
практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества.

• 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.

Общество, в котором мы живём
• 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.
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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 
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.

• 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.

Основы российского законодательства
• на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку;
• 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 Российской 
Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;

• 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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• 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 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.

Человек в экономических отношениях
• распознавать на основе приведённых 
данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя
и потребителя как основных участников 
экономической деятельности;
• применять полученные знания для 

• наблюдать и интерпретировать явления и 
события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции 
экономических изменений в нашем 
обществе;
• анализировать с позиций обществознания 
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характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, 
отражающие экономические изменения в 
обществе;
• 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 социальный опыт.

сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках 
изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека;
• выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния 
российской экономики.

Мир социальных отношений
• описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного
общества; на основе приведённых 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 её 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
• характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
описывать полномочия и компетенцию 
различных органов государственной власти 

• осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки 
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и управления;
• правильно определять инстанцию 
(государственный орган), в который 
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 
политической информации.

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 
информацию 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 
современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в 
развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из 
доступных источников;
• применять полученные знания для 
решения отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных 
достижений в контексте современной 
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную 
позицию по актуальным проблемам 
молодёжи.

География

Источники географической информации
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  использовать  различные  источники
географической  информации

• ориентироваться на местности при помощи
топографических  карт  и  современных
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(картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
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
географической информации;

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

навигационных приборов;
•  читать  космические  снимки  и

аэрофотоснимки,  планы  местности  и
географические карты;

• строить простые планы местности;
•  создавать  простейшие  географические

карты различного содержания;
•  моделировать  географические  объекты  и

явленияпри  помощи  компьютерных
программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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

•  использовать  знания  о  географических
явлениях  в  повседневной  жизни  для
сохранения  здоровья  и  соблюдениянорм
экологического  поведения  в  быту  и
окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирующие роль
географической науки в решении социально-
экономических  и  геоэкологических  проблем
человечества;  примеры
практическогоиспользования  географических
знаний в различных областяхдеятельности;
•  воспринимать  и  критически  оценивать
информациюгеографического  содержания  в
научно-популярной литературе и СМИ;
•  создавать  письменные  тексты  и  устные
сообщенияо  географических  явлениях  на
основе  нескольких  источниковинформации,
сопровождать выступление презентацией
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развития
Население Земли

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
•  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  расчёты  демографических
показателей;

• объяснять  особенности  адаптации
человека к разным природным условиям

•  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

Материки, океаны и страны
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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
зренияо причинах происходящих глобальных
изменений климата;
•  оценить  положительные  и  негативные
последствия  глобальных изменений  климата
для отдельных регионови стран;
•  объяснять  закономерности  размещения
населения и хозяйства отдельных территорий
в  связи  с  природными  и  социально-
экономическими факторами

Особенности географического положения России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  различать  принципы  выделения  и
устанавливать  соотношения  между
государственной  территорией  и
исключительной  экономической  зоной
России;

•  оценивать  воздействие  географического
положения России и её 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

•  оценивать  возможные  в  будущем
изменения  географического  положения
России,  обусловленные  мировыми
геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическимипроцессами,  а  также
развитием  глобальной  коммуникационной
системы
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определению  различий  в  поясном  времени
территорий с контекстом из реальной жизни

Природа России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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  её
отдельных регионов;

• находить  и  распознавать  ответы  на
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,

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и её
динамику
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этническом  и  религиозном  составе  для
решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.

Хозяйство России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• 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
источникаминформации  исследования,
связанные с изучением природы,населения и
хозяйства  географических  районов  и  их
частей;
•  создавать  собственные  тексты  и  устные
сообщенияо  географических  особенностях
отдельных  районов  Россиии  их  частей  на
основе  нескольких  источников
информации,сопровождать  выступление
презентацией;
•  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
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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
страныв мировой экономике;
•  объяснять  возможности России в решении
современных  глобальных  проблем
человечества;
•  оценивать  социально-экономическое
положение и перспективы развития России.
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Математика. Алгебра. Геометрия

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа.

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Оперировать  на  базовом  уровне
понятиями:  натуральное  число,  целое
число,  обыкновенная  дробь,  десятичная
дробь,  смешанное  число,  рациональное
число, арифметический квадратный корень;
 использовать  свойства  чисел  и  правила
действий при выполнении вычислений;
 использовать  признаки  делимости  на  2,
5,  3,  9,  10  при  выполнении  вычислений  и
решении несложных задач;
 выполнять  округление  рациональных
чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из
положительного целого числа; 
 распознавать  рациональные  и
иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:
 оценивать  результаты  вычислений  при
решении практических задач;
 выполнять  сравнение  чисел  в  реальных
ситуациях;
 составлять  числовые  выражения  при
решении  практических  задач  и  задач  из
других учебных предметов.

 Оперировать понятиями: натуральное число,
множество  натуральных  чисел,  целое  число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная  дробь,  смешанное  число,
рациональное число, множество рациональных
чисел,  иррациональное  число,  квадратный
корень, действительное число, геометрическая
интерпретация  натуральных,  целых,
рациональных, действительных чисел;
 понимать  и  объяснять  смысл  позиционной
записи натурального числа;
 выполнять  вычисления,  в  том  числе  с
использованием  приёмов  рациональных
вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8,
5,  3,  6,  9,  10,  11,  суммы и произведения при
выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных чисел
с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные
числа;
 упорядочивать  числа,  записанные  в  виде
обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК и использовать их при
решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 применять  правила  приближенных
вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
 выполнять  сравнение  результатов
вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений;
 составлять  и  оценивать  числовые
выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
 записывать  и  округлять  числовые  данные
реальных  величин  с  использованием  разных
систем измерения.

Тождественные преобразования

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Выполнять  несложные  преобразования
для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с
натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
 выполнять  несложные  преобразования
целых  выражений:  раскрывать  скобки,
приводить подобные слагаемые;

 Оперировать  понятиями  степени  с
натуральным  показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;
 выполнять  преобразования  целых
выражений:  действия  с  одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с
многочленами  (сложение,  вычитание,
умножение);
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 использовать  формулы  сокращенного
умножения  (квадрат  суммы,  квадрат
разности,  разность  квадратов)  для
упрощения  вычислений  значений
выражений;
 выполнять  несложные  преобразования
дробно-линейных выражений.
 В повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 понимать  смысл  числа,  записанного  в
стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием
«стандартная запись числа».

 выполнять  разложение  многочленов  на
множители  одним  из  способов:  вынесение  за
скобку,  группировка,  использование  формул
сокращенного умножения;
 выделять  квадрат  суммы  и  разности
одночленов;
 раскладывать  на  множители  квадратный
трёхчлен;
 выполнять  преобразования  выражений,
содержащих  степени  с  целыми
отрицательными показателями,  переходить  от
записи в виде степени с целым отрицательным
показателем к записи в виде дроби;
 выполнять  преобразования  дробно-
рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение  алгебраических  дробей  к  общему
знаменателю,  сложение,  умножение,  деление
алгебраических  дробей,  возведение
алгебраической дроби в натуральную и целую
отрицательную степень;
 выполнять  преобразования  выражений,
содержащих квадратные корни;
 выделять  квадрат  суммы  или  разности
двучлена  в  выражениях,  содержащих
квадратные корни;
 выполнять  преобразования  выражений,
содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 выполнять  преобразования  и  действия  с
числами, записанными в стандартном виде;
 выполнять  преобразования  целых
выражений при решении задач других учебных
предметов.

Уравнения и неравенства
Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Оперировать  на  базовом уровне
понятиями:  равенство,  числовое
равенство,  уравнение,  корень
уравнения,  решение  уравнения,
числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
 проверять  справедливость
числовых равенств и неравенств;
 решать  линейные неравенства и
несложные  неравенства,
сводящиеся к линейным;
 решать  системы  несложных
линейных уравнений, неравенств;
 проверять,  является  ли  данное
число  решением  уравнения
(неравенства);
 решать  квадратные  уравнения

 Оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,
решение  уравнения,  решение  неравенства,
равносильные  уравнения,  область  определения
уравнения  (неравенства,  системы  уравнений  или
неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые
к  линейным  с  помощью  тождественных
преобразований;
 решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,
сводимые  к  квадратным  с  помощью  тождественных
преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
 решать  простейшие  иррациональные  уравнения:

 f x a
, 

   f x g x
;

 решать уравнения вида
nx a ;

 решать  уравнения  способом  разложения  на
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одним из способов;
 изображать  решения  неравенств
и их систем на числовой прямой.
 В  повседневной  жизни  и  при
изучении других предметов:
 составлять  и  решать  линейные
уравнения  при  решении  задач,
возникающих  в  других  учебных
предметах.

множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых
и дробно-рациональных неравенств;
 решать  линейные  уравнения  и  неравенства  с
параметрами;
 решать  несложные  квадратные  уравнения  с
параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с
параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
 В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других
предметов:
 составлять  и  решать  линейные  и  квадратные
уравнения  и  уравнения,  к  ним  сводящиеся,  системы
линейных уравнений и неравенств при решении задач
других учебных предметов;
 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,
получаемых  при  решении  линейных  и  квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств
при решении задач других учебных предметов;
 выбирать  уравнения,  неравенства  или  их  системы,
для  составления  математической  модели  заданной
реальной ситуации или прикладной задачи;
 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении
уравнения,  неравенства  или  системы  результат  в
контексте заданной реальной ситуации или прикладной
задачи.

Функции

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
 находить  значение  функции  по
заданному значению аргумента; 
 находить  значение  аргумента  по
заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять  положение  точки  по  её
координатам,  координаты  точки  по  её
положению на плоскости;
 по  графику  находить  область
определения,  множество  значений,  нули
функции,  промежутки  знакопостоянства,
промежутки  возрастания  и  убывания,
наибольшее  и  наименьшее  значение
функции;
 строить график линейной функции;
 проверять,  является  ли  данный  график
графиком  заданной  функции  (линейной,
квадратичной,  обратной
пропорциональности);
 примерно определять  координаты точки
пересечения графиков функций;
 оперировать  на  базовом  уровне
понятиями:  последовательность,
арифметическая  прогрессия,

 Оперировать  понятиями:  функциональная
зависимость,  функция,  график  функции,
способы  задания  функции,  аргумент  и
значение  функции,  область  определения  и
множество значений функции,  нули функции,
промежутки  знакопостоянства,  монотонность
функции, чётность/нечётность функции; 
 строить  графики  линейной,  квадратичной
функций,  обратной  пропорциональности,

функции  вида:  

k
y a

x b
 

 ,  y x ,
3y x

3y x , y x ;
 на  примере  квадратичной  функции,
использовать преобразования графика функции
y=f(x)  для  построения  графиков  функций

 y af kx b c   ; 
 составлять  уравнения  прямой по заданным
условиям:  проходящей  через  две  точки  с
заданными  координатами,  проходящей  через
данную точку и параллельной данной прямой;
 исследовать функцию по её графику;
 находить  множество  значений,  нули,
промежутки  знакопостоянства,  монотонности
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геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых
ответ  может  быть  получен
непосредственным  подсчётом  без
применения формул.
 В повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 использовать  графики  реальных
процессов и зависимостей для определения
их  свойств  (наибольшие  и  наименьшие
значения,  промежутки  возрастания  и
убывания,  области  положительных  и
отрицательных значений и т.п.);
 использовать  свойства  линейной
функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов.

квадратичной функции;
 оперировать  понятиями:
последовательность,  арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать  задачи  на  арифметическую  и
геометрическую прогрессию.
 В  повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 осуществлять  выбор  графика  реальной
зависимости  или  процесса  по  его
характеристикам;
 использовать  свойства  и  график
квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов.

Текстовые задачи

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Решать  несложные  сюжетные  задачи
разных  типов  на  все  арифметические
действия;
 строить  схематический  чертёж  или
другую  краткую  запись  (таблица,  схема,
рисунок)  как  модель  текста  задачи,  в
которой  даны  значения  тройки
взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи;
 осуществлять  способ  поиска  решения
задачи,  в  котором  рассуждение  строится
от  условия  к  требованию,  при  поиске
решения  задач,  или  от  требования  к
условию;
 составлять  план  процесса  решения
задачи; 
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать  вычислительные
результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи;
 знать  различие  скоростей  объекта  в
стоячей  воде,  против  течения  и  по
течению реки;
 решать  задачи  на  нахождение  части
числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу,
на  покупки,  на  движение),  связывающих
три  величины,  выделять  эти  величины  и
отношения между ними;
 находить  процент  от  числа,  число  по
проценту  от  него,  находить  процентное
снижение  или  процентное  повышение
величины;
 решать  несложные  логические  задачи
методом рассуждений.

 Решать  простые  и  сложные  задачи  разных
типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать  разные  краткие  записи  как
модели текстов  сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
 различать  модель  текста  и  модель  решения
задачи, конструировать к одной модели решения
несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать  и  применять  оба  способа  поиска
решения  задач  (от  требования  к  условию и от
условия к требованию);
 моделировать  рассуждения  при  поиске
решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание
каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения
задачи  и  осознавать  выбор  метода,
рассматривать  различные  методы,  находить
разные решения задачи, если возможно;
 анализировать  затруднения  при  решении
задач;
 выполнять  различные  преобразования
предложенной  задачи,  конструировать  новые
задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать  вычислительные
результаты  в  задаче,  исследовать  полученное
решение задачи;
 анализировать  всевозможные  ситуации
взаимного  расположения  двух  объектов  и
изменение  их  характеристик  при  совместном
движении  (скорость,  время,  расстояние)  при
решении задач на движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных направлениях;
 исследовать  всевозможные  ситуации  при
решении  задач  на  движение  по  реке,
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 В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 выдвигать  гипотезы  о  возможных
предельных  значениях  числового  ответа
задачи (делать прикидку).

рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать  и  обосновывать  свое  решение  задач
(выделять  математическую  основу)  на
нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
 осознавать  и  объяснять  идентичность  задач
разных типов,  связывающих три  величины (на
работу, на покупки, на движение). выделять эти
величины и отношения между ними, применять
их  при  решении  задач,  конструировать
собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач
на смеси, сплавы, концентрации;
 решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,
сложные  проценты  с  обоснованием,  используя
разные способы;
 решать  логические  задачи  разными
способами,  в  том  числе,  с  двумя  блоками  и  с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать  задачи  по  комбинаторике  и  теории
вероятностей  на  основе  использования
изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической
статистике;
 овладеть  основными  методами  решения
сюжетных  задач:  арифметический,
алгебраический,  перебор  вариантов,
геометрический,  графический,  применять  их  в
новых по сравнению с изученными ситуациях.
 В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
 выделять при решении задач характеристики
рассматриваемой  в  задаче  ситуации,  отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать  новые ситуации с  учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач
на  концентрации,  учитывать  плотность
вещества;
 решать  и  конструировать  задачи  на  основе
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, 
 рассматривая разные системы отсчета.

Элементы теории множеств и математической логики

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
 Оперировать  на  базовом  уровне
(распознавать  конкретные  примеры  общих
понятий  по  характерным  признакам)
понятиями:  множество,  элемент  множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать  множества  перечислением  их
элементов;

 Оперировать  (знать  определение  понятия,
уметь  пояснять  его  смысл,  уметь
использовать  понятие  и  его  свойства  при
проведении  рассуждений,  доказательств,
решении  задач)  понятиями:  множество,
характеристики  множества,  элемент
множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное
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 находить  пересечение,  объединение,
подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других 
учебных предметов.

множество,  подмножество,  принадлежность,
включение, равенство множеств;
 изображать  множества  и  отношение
множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять  принадлежность  элемента
множеству,  объединению  и  пересечению
множеств; 
 задавать  множество  с  помощью
перечисления  элементов,  словесного
описания;
 оперировать  понятиями:  высказывание,
истинность  и  ложность  высказывания,
отрицание  высказываний,  операции  над
высказываниями:  и,  или,  не,  условные
высказывания (импликации);
 строить  высказывания,  отрицания
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 строить цепочки умозаключений на основе
использования правил логики;
 использовать  множества,  операции  с
множествами,  их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений.

Статистика и теория вероятностей

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
 Иметь  представление  о  статистических
характеристиках,  вероятности  случайного
события, комбинаторных задачах;
 решать  простейшие  комбинаторные
задачи методом прямого и организованного
перебора;
 представлять  данные  в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков;
 читать  информацию,  представленную  в
виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять  основные  статистические
характеристики числовых наборов;
 оценивать  вероятность  события  в
простейших случаях;
 иметь  представление  о  роли  закона
больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 оценивать  количество  возможных
вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически
достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать  основные  статистические
характеристики,  полученные  в  процессе
решения  прикладной  задачи,  изучения
реального явления; 

 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и
круговые  диаграммы,  таблицы  данных,
среднее  арифметическое,  медиана,
наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах  выборки,  дисперсия  и  стандартное
отклонение, случайная изменчивость;
 извлекать, информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и
графики на основе данных;
 оперировать  понятиями:  факториал  числа,
перестановки  и  сочетания,  треугольник
Паскаля;
 оперировать  понятиями:  случайный  опыт,
случайный  выбор,  испытание,  элементарное
случайное  событие  (исход),  классическое
определение  вероятности  случайного
события,  операции  над  случайными
событиями,  основные  комбинаторные
формулы;
 представлять  информацию  с  помощью
кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности
с  подсчетом  количества  вариантов  по
формулам комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других 
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 оценивать вероятность реальных событий
и явлений в несложных ситуациях.

предметов:
 извлекать,  интерпретировать  и
преобразовывать  информацию,
представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках,  отражающую  свойства  и
характеристики  реальных  процессов  и
явлений;
 определять статистические характеристики
выборок по таблицам, диаграммам, графикам,
выполнять сравнение  в зависимости от  цели
решения задачи;
 оценивать вероятность реальных событий и
явлений.

Геометрические фигуры

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Оперировать  на  базовом  уровне
понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических
фигурах,  представленную  на  чертежах  в
явном виде;
 применять  для  решения  задач
геометрические  факты,  если  условия  их
применения заданы в явной форме;
 решать  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  по  образцам  или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:

 использовать  свойства  геометрических
фигур  для  решения  типовых  задач,
возникающих  в  ситуациях  повседневной
жизни, задач практического содержания.

 Оперировать  понятиями  геометрических
фигур; 
 извлекать,  интерпретировать  и
преобразовывать  информацию  о
геометрических фигурах,  представленную на
чертежах;
 применять  геометрические  факты  для
решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения; 
 формулировать  в  простейших  случаях
свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения
 владеть  стандартной  классификацией
плоских  фигур  (треугольников  и
четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 использовать  свойства  геометрических
фигур  для  решения  задач  практического
характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Оперировать  на  базовом  уровне
понятиями:  равенство  фигур,  равные
фигуры,  равенство  треугольников,
параллельность  прямых,
перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,
проекция.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: 

 Использовать  отношения  для  решения
простейших задач, возникающих в реальной
жизни.

 Оперировать понятиями: равенство фигур,
равные  фигуры,  равенство  треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность
прямых,  углы  между  прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие
фигур,  подобные  фигуры,  подобные
треугольники;
 применять  теорему  Фалеса  и  теорему  о
пропорциональных  отрезках  при  решении
задач;
 характеризовать  взаимное  расположение
прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: 

 Использовать  отношения  для  решения
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задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

 Выполнять  измерение  длин,  расстояний,
величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 применять  формулы периметра,  площади
и  объёма,  площади  поверхности  отдельных
многогранников при вычислениях, когда все
данные имеются в условии;
 применять  теорему  Пифагора,  базовые
тригонометрические  соотношения  для
вычисления  длин,  расстояний,  площадей  в
простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в
стандартных  ситуациях,  площади  в
простейших случаях,  применять  формулы в
простейших  ситуациях  в  повседневной
жизни.

 Оперировать  представлениями  о  длине,
площади, объёме как величинами. Применять
формулы  площади,  объёма  при  решении
многошаговых задач, в которых не все данные
представлены  явно,  а  требуют  вычислений,
оперировать  более  широким  количеством
формул длины,  площади,  объёма,  вычислять
характеристики  комбинаций  фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять
расстояния  между  фигурами,  применять
тригонометрические  формулы  для
вычислений  в  более  сложных  случаях,
проводить  вычисления  на  основе
равновеликости и равносоставленности;
 проводить  простые  вычисления  на
объёмных телах;
 формулировать  простейшие  задачи  на
вычисление  длин,  площадей  и  объёмов  и
решать их.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять  формулы  при  вычислениях  в
смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.

Построения

 Изображать  типовые  плоские  фигуры  и
объёмные  тела  от  руки  и  с  помощью
простейших снять инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:

 выполнять  простейшие  построения  на
местности, необходимые в реальной жизни.

 Изображать  геометрические  фигуры  по
текстовому и символьному описанию;
 свободно  оперировать  чертёжными
инструментами в несложных случаях, 
 выполнять  построения  треугольников,
применять  отдельные  методы  построений
циркулем  и  линейкой  и  проводить
простейшие исследования числа решений;
 изображать  типовые  плоские  фигуры  и
объемные  тела  с  помощью  простейших
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: 

 выполнять  простейшие  построения  на
местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать  размеры  реальных  объектов
окружающего мира.

Преобразования

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Строить  фигуру,  симметричную  данной
фигуре относительно оси.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:

 Оперировать  понятием  движения  и
преобразования  подобия,  владеть  приёмами
построения  фигур  с  использованием
движений  и  преобразований  подобия,
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 распознавать  движение  объектов  в
окружающем мире;
 распознавать  симметричные  фигуры  в
окружающем мире.

применять  полученные  знания  и  опыт
построений  в  смежных  предметах  и  в
реальных ситуациях окружающего мира; 
 строить  фигуру,  подобную  данной,
пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;
 применять  свойства  движений  для
проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:
 применять  свойства  движений  и

применять  подобие  для  построений  и
вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Оперировать  на  базовом  уровне

понятиями  вектор,  сумма  векторов,
произведение  вектора  на  число,
координаты на плоскости;

 определять  приближённо  координаты
точки  по  её  изображению  на
координатной плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других
предметов: 

 использовать  векторы  для  решения
простейших  задач  на  определение
скорости относительного движения.

 Оперировать  понятиями  вектор,  сумма,
разность  векторов,  произведение  вектора  на
число,  угол  между  векторами,  скалярное
произведение  векторов,  координаты  на
плоскости, координаты вектора;
 выполнять  действия  над  векторами
(сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять  скалярное  произведение,
определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на
составляющие, применять полученные знания
в физике, пользоваться формулой вычисления
расстояния  между  точками  по  известным
координатам,  использовать  уравнения  фигур
для решения задач;
 применять  векторы  и  координаты  для
решения геометрических задач на вычисление
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: 

 использовать  понятия  векторов  и
координат  для  решения  задач  по  физике,
географии и другим учебным предметам.

История математики

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Описывать  отдельные  выдающиеся
результаты,  полученные  в  ходе  развития
математики как науки;
 понимать  роль  математики  в  развитии
России.

 Знать примеры математических открытий и
их  авторов,  в  связи  с  отечественной  и
всемирной историей.

Методы математики

Выпускник научится Выпускник получит возможность
 Применять  известные  методы  при
решении стандартных математических задач;
 замечать  и  характеризовать
математические  закономерности  в
окружающей действительности;

 Использовать  основные  методы
доказательства,  проводить  доказательство  и
выполнять опровержение;
 применять  основные  методы  решения
математических задач;
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 приводить  примеры  математических
закономерностей  в  природе,  в  том  числе
характеризующих  эстетику  окружающего
мира и произведений искусства.

 на  основе  математических
закономерностей  в  природе,  характеризовать
эстетику окружающего мира и произведений
искусства;
 применять  простейшие  программные
средства  и  электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач.
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Информатика

Введение

Выпускник научится Выпускник получит возможность

 Использовать  термины  «информация»,
«сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,
«сигнал»,  «обратная  связь»,  а  также
понимать  разницу  между  употреблением
этих  терминов  в  обыденной  речи  и  в
информатике;
 приводить  примеры  информационных
процессов  –  процессов,  связанные  с
хранением,  преобразованием  и  передачей
данных – в живой природе и технике;
 указывать  для  объектов  окружающей
действительности  их  признаки,  называть
отношения, связывающие данный объект с
другими,  осуществлять  деление  заданного
множества  объектов  на  классы  по
признакам;
 понимать  смысл  терминов  «система»,
«системный подход», «системный эффект»,
приводить  примеры  материальных,
нематериальных и смешанных систем.

 узнать  назначение  основных
компонентов  компьютера  (процессора,
оперативной  памяти,  внешней
энергонезависимой  памяти,  устройств
ввода-вывода),  характеристики  этих
устройств  и  использовать  свои  знания  в
повседневной жизни. 

Математические основы информатики
Выпускник научится Выпускник получит возможность

 описывать  размер  двоичных  текстов,
используя  термины  «бит»,  «байт»  и
производные  от  них;  использовать
термины, описывающие скорость передачи
данных, оценивать время передачи данных; 
  кодировать  и  декодировать  тексты  по
заданной кодовой таблице;
 оперировать  понятиями,  связанными  с
передачей  данных  (источник  и  приёмник
данных:  канал  связи,  скорость  передачи
данных  по  каналу  связи,  пропускная
способность канала связи); 
 определять  минимальную  длину
кодового  слова  по  заданным  алфавиту
кодируемого  текста  и  кодовому  алфавиту
(для  кодового  алфавита  из  2,  3  или  4
символов); 
 определять  длину  кодовой
последовательности  по  длине  исходного
текста  и  кодовой  таблице  равномерного
кода; 
 записывать  в  двоичной  системе  целые
числа;  переводить  заданное  натуральное
число из десятичной записи в двоичную и
из  двоичной  в  десятичную;  переводить

 познакомиться  с  примерами
математических  моделей  и  использования
компьютеров  при  их  анализе;  понять
сходства и различия между математической
моделью объекта и его натурной моделью,
между  математической  моделью
объекта/явления и словесным описанием;
 узнать  о  том,  что  любые  дискретные
данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например,
0 и 1; 
 познакомиться  с  тем,  как  информация
(данные)  представляется  в  современных
компьютерах; 
 познакомиться  с  двоичным
кодированием  текстов  и  с  наиболее
употребительными современными кодами; 
 познакомиться  с  примерами
использования графов,  деревьев и списков
при  описании  реальных  объектов  и
процессов. 
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числа  между   родственными  системами
счисления;  сравнивать  числа  в  двоичной
записи;  складывать  и  вычитать  числа,
записанные в двоичной системе счисления; 
 записывать  логические  выражения
составленные  с  помощью  операций  «И»,
«ИЛИ»,  «НЕ»  и  скобок,  определять
истинность  такого  составного
высказывания,  если  известны  значения
истинности входящих в него элементарных
высказываний; 
 использовать  основные  способы
графического  представления  числовой
информации. 

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится Выпускник получит возможность

 использовать  термины  «исполнитель»,
«алгоритм»,  «программа»,  а  также
понимать  разницу  между  употреблением
этих  терминов  в  обыденной  речи  и  в
информатике; 
 выполнять  без  использования
компьютера  («вручную»)  несложные
алгоритмы  управления  исполнителями  и
анализа  числовых  и  текстовых  данных,
записанные  на  конкретном  языке
программирования  с  использованием
основных  управляющих  конструкций
последовательного  программирования
(линейная  программа,  ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
 составлять  несложные  алгоритмы
управления  исполнителями  и  анализа
числовых  и  текстовых  данных  с
использованием  основных  управляющих
конструкций  последовательного
программирования и записывать их в виде
программ  на  выбранном  языке
программирования;  выполнять  эти
программы на компьютере;
 использовать  величины  (переменные)
различных  типов,  табличные  величины
(массивы),  строки,  а  также  выражения,
составленные  из  этих  величин;
использовать оператор присваивания; 
 использовать  в  программах  строковые
величины  и   операции  со  строковыми
величинами; 


 анализировать  предложенный  алгоритм,
например,  определять  какие  результаты
возможны  при  заданном  множестве
исходных значений; 

 создавать программы для решения задач,
возникающих в процессе учебы и вне её; 
 познакомиться  с  задачами  обработки
данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление»,
с примерами того, как компьютер управляет
различными  системами  (летательные  и
космические  аппараты,  станки,
оросительные  системы,  движущиеся
модели и др.). 
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 использовать  логические  значения,
операции и выражения с ними; 
 записывать  на  выбранном  языке
программирования  арифметические  и
логические  выражения  и  вычислять  их
значения. 

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится Выпускник получит возможность

 оперировать  понятиями  «файл»,  «имя
файла»,  «тип  файла»,  «каталог»,  «маска
имен файлов», «файловая система»; 
 использовать  динамические
(электронные)  таблицы,  в  том  числе
формулы  с  использованием  абсолютной,
относительной  и  смешанной  адресации,
выделение  диапазона  таблицы  и
упорядочивание  (сортировку)  его
элементов; построение диаграмм (круговой
и столбчатой); 
 выполнять  операции  с  основными
объектами операционной системы;
 навыками  работы  с  компьютером;
знаниями,  умениями  и  навыками,
достаточными  для  работы  с  различными
видами  программных  систем  и  интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые
редакторы,  электронные  таблицы,
браузеры,  поисковые  системы,  словари,
электронные  энциклопедии);  умением
описывать работу этих систем и сервисов с
использованием  соответствующей
терминологии; 
 различными  формами  представления
данных (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.); 
 приемами  безопасной  организации
своего  личного  пространства  данных  с
использованием  индивидуальных
накопителей  данных,  интернет-сервисов  и
т.п.; 
 основами  соблюдения  норм
информационной этики и права. 

 познакомиться  с  программными
средствами  для  работы  с  аудио-
визуальными данными и соответствующим
понятийным аппаратом; 
   получить  представление  о  получить представление о

дискретном    представлении  визуальных
данных;
 практиковаться  в  использовании
основных видов прикладного программного
обеспечения  (редакторы  текстов,
электронные таблицы, браузеры и др.); 
 познакомиться  с  примерами
использования  математического
моделирования в современном мире; 
 познакомиться  с  принципами
функционирования  Интернета  и  сетевого
взаимодействия  между  компьютерами,  с
методами поиска в Интернете; 
 познакомиться с постановкой вопроса о
том,  насколько  достоверна  полученная
информация,  подкреплена  ли  она
доказательствами  подлинности  (пример:
наличие  электронной  подписи);
познакомиться с возможными подходами к
оценке  достоверности  информации
(пример:  сравнение  данных  из  разных
источников);
 узнать о том, что в сфере информатики и
информационно-компьютерных технологий
(ИКТ)  существуют  международные  и
национальные стандарты; 
 узнать  о  структуре  современных
компьютеров и назначении их элементов; 
 получить  представление  об  истории  и
тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться  с  примерами
использования ИКТ в современном мире. 

Физика

Механические явления
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
• распознавать механические явления и объяснять на

основе  имеющихся  знаний  основные  свойства  или
•  использовать  знания  о

механических  явлениях  в
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условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и
равноускоренное  прямолинейное  движение,
свободное  падение  тел,  невесомость,  равномерное
движение  по  окружности,  инерция,  взаимодействие
тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями
и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,
равновесие  твёрдых  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;  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, равнодействующая 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 отсчёта;

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

повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  при
обращении  с  приборами  и
техническими  устройствами,  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения
норм  экологического  поведенияв
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
ограниченностьиспользования
частных законов  (закон  Гука,  закон
Архимеда и др.);

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

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

Тепловые явления
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на

основе  имеющихся  знаний  основные  свойства  или
условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении),

•  использовать  знания  о  тепловых
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения  безопасности  при
обращении  с  приборами  и
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большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость
жидкостей  и  твёрдых  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
теплоёмкость 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 твёрдых тел;

•  решать  задачи,  используя  закон  сохранения
энергии  в  тепловых  процессах,  формулы,
связывающие  физические  величины  (количество
теплоты,  внутренняя энергия,  температура,  удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент  полезного  действия  теплового
двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи
выделять  физические  величины  и  формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.

техническими  устройствами,  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения
норм  экологического  поведенияв
окружающей  среде;  приводить
примеры экологических последствий
работы  двигателей  внутреннего
сгорания  (ДВС),тепловых  и
гидроэлектростанций;

• 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;

• приёмам 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  значенияфизической
величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  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,

•  использовать  знания  об
электромагнитных  явлениях  в
повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасностипри
обращении  с  приборами  и
техническими  устройствами,для
сохранения  здоровья  и  соблюдения
норм  экологическогоповедения  в
окружающей среде;

•  приводить  примеры
практического  использования
физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;

• различать границы применимости
физических  законов,  понимать
всеобщий  характер
фундаментальных  законов  (закон
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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  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  расчёта
электрического сопротивления при последовательном
и параллельном соединении проводников); на основе
анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты

сохранения электрического заряда) и
ограниченность  использования
частных  законов  (закон  Омадля
участка  цепи,  закон  Джоуля  —
Ленца и др.);

•  приёмам  построения  физических
моделей,  поискаи  формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленныхфактов;

•  находить  адекватную
предложенной  задаче  физическую
модель,  разрешать  проблему  на
основе  имеющихся  знаний  об
электромагнитных  явлениях  с
использованием  математического
аппарата  и  оценивать  реальность
полученногозначения  физической
величины

Квантовые явления
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на

основе  имеющихся  знаний  основные  свойства  или
условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и
искусственная  радиоактивность,  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 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

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

•  соотносить  энергию  связи
атомных ядер с дефектоммассы;

•  приводить  примеры  влияния
радиоактивных  излученийна  живые
организмы;  понимать  принцип
действия дозиметра;

•  понимать  экологические
проблемы,  возникающиепри
использовании  атомных
электростанций,  и  пути  решения
этих  проблем,  перспективы
использования
управляемоготермоядерного синтеза
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Элементы астрономии
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  различать  основные  признаки  суточного

вращения  звёздного  неба,  движения  Луны,
Солнца и планет относительно звёзд;

•  понимать  различия  между
гелиоцентрической  и  геоцентрической
системами мира.

•  указывать  общие  свойства  и  отличия
планет  земнойгруппы  и  планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших
планет;  пользоваться  картой  звёздного
небапри наблюдениях звёздного неба;

•  различать  основные  характеристики
звёзд  (размер,цвет,  температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;

•  различать  гипотезы  о  происхождении
Солнечной системы

Биология

Живые организмы
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  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 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.

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

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

•  выделять  эстетические  достоинства
объектов живойприроды;

•  планировать  и  проводить  простые
биологические исследования; 

• осознанно соблюдать основные принципы
и правилаотношения к живой природе;

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

•  находить  информацию  о  растениях  и
животныхв  научно-популярной  литературе,
биологических  словаряхи  справочниках,
анализировать,  оценивать  её и переводитьиз
одной формы в другую;

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

Человек и его здоровье
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

•  характеризовать  особенности  строения  и
процессов  жизнедеятельности  организма
человека, их практическую значимость;

•  применять  методы  биологической  науки

•  использовать  на  практике  приёмы
оказания  первойпомощи  при  простудных
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,
травмах,  спасении  утопающего;
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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
познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  об  организме  человека,
получаемую  из  разных  источников,
последствия  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.

рациональной  организации  труда  и  отдыха;
проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного организма;

•  выделять  эстетические  достоинства
человеческоготела;

• реализовывать установки здорового образа
жизни;

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

• находить в учебной и научно-популярной
литературе  информацию  об  организме
человека,  оформлять  её  в  видеустных
сообщений,  докладов,  рефератов,
презентаций;

•  анализировать  и  оценивать  целевые  и
смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему
и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека

Общие биологические закономерности
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  характеризовать  общие  биологические

закономерности,  их  практическую  значимость;
решать  задачи на наследование  групп крови у
человека;

• 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 дискуссиипо обсуждению глобальных
экологических проблем

Химия

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится Выпускник получит возможность
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научиться
•  описывать  свойства  твёрдых,  жидких,

газообразных  веществ,  выделяя  их  существенные
признаки;

• характеризовать вещества по составу, 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 щёлочи,
пользуясь индикаторами; осознавать необходимость
соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с
кислотами и щелочами.

• грамотно обращаться с веществами
в повседневнойжизни;

•  осознавать  необходимость
соблюдения  правил  экологически
безопасного поведения в окружающей
природной среде;

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

•  использовать  приобретённые
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
псевдонаучной  информации,
недобросовестной  рекламе,
касающейся  использования
различных веществ

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение вещества

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

•  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

• осознавать значение теоретических
знаний  для  практической
деятельности человека;

• описывать изученные объекты как
системы, применяялогику системного
анализа;

•  применять  знания  о
закономерностях
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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  электронно-ионные  формулы
веществ,  образованных  химическими  связями
разного вида;

•  выявлять  зависимость  свойств  веществ  от
строения  их  кристаллических  решёток:  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
учёного;

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

•  осознавать  научные  открытия  как  результат
длительных  наблюдений,  опытов,  научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений

периодическойсистемы  химических
элементов  для  объяснения  и
предвидения  свойств  конкретных
веществ;

•  развивать  информационную
компетентность  посредством
углубления  знаний  об  истории
становления  химической  науки,  её
основных  понятий,  периодического
законакак  одного  из  важнейших
законов  природы,  а  также  о
современных  достижениях  науки  и
техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  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

• составлять молекулярные и полные
ионные  уравненияпо  сокращённым
ионным уравнениям;

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

•  прогнозировать  результаты
воздействия  различныхфакторов  на
изменение  скорости  химической
реакции;

•  прогнозировать  результаты
воздействия  различныхфакторов  на
смещение химического равновесия
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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  протекании  химической
реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой
долей растворённого 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
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  определять  принадлежность  неорганических

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;

•  определять  вещество-окислитель  и  вещество-
восстановитель  в  окислительно-восстановительных

•  прогнозировать  химические
свойства веществ на основе их состава
и строения;

•  прогнозировать  способность
вещества  проявлятьокислительные
или  восстановительные  свойства  с
учётомстепеней окисления элементов,
входящих в его состав;

•  выявлять  существование
генетической  взаимосвязимежду
веществами в ряду: простое вещество
— оксид — гидроксид — соль;

•  характеризовать  особые  свойства
концентрированных серной и азотной
кислот;

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

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

•  организовывать,  проводить
ученические проектыпо исследованию
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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

свойств  веществ,  имеющих  важное
практическое значение

Изобразительное искусство

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться
 характеризовать  особенности
уникального  народного  искусства,
семантическое  значение  традиционных
образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,
солярные  знаки);  создавать  декоративные
изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников
и  обрядов  и  их  отражение  в  народном
искусстве  и  в  современной  жизни;
разыгрывать  народные  песни,  сюжеты,
участвовать в обрядовых действах;
 создавать  эскизы  декоративного
убранства  якутской  урасы,  создавать
цветовую  композицию  внутреннего
убранства урасы;
 определять  специфику  образного  языка
декоративно-прикладного искусства;
 создавать  самостоятельные  варианты
орнаментального  построения  вышивки  с
опорой на народные традиции;
 создавать  эскизы  народного
праздничного  костюма,  его  отдельных
элементов в цветовом решении;
 умело пользоваться языком декоративно-
прикладного  искусства,  принципами
декоративного  обобщения,  уметь
передавать  единство  формы  и  декора  (на
доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать  декоративные,
орнаментальные  композиции  в  традиции
народного  искусства  на  основе
ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
 владеть  практическими  навыками
выразительного  использования  фактуры,
цвета,  формы,  объема,  пространства  в
процессе создания в конкретном материале
плоскостных  или  объемных  декоративных
композиций;

 самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя  новые  задачи  в  учебной,
познавательной  и  художественно-
творческой деятельности, развивать мотивы
и  интересы  своей  познавательной
деятельности;
 определять последовательность действий
в  соответствии  с  целью  обучения,
способствующей  изучению
изобразительного искусства;
 выбирать  эффективные способы и  пути
достижения  цели,  способствующие
изучению изобразительного искусства;
 соотносить  полученные  результаты  и
способы  действий  с  планируемыми
результатами,  определять  причины
успеха/неуспеха решения учебной задачи в
процессе  изучения  изобразительного
искусства;
 корректировать  свою  деятельность  с
целью  устранения  выявленных  проблем,
способствующие  изучению
изобразительного искусства;
 активно  использовать  язык
изобразительного  искусства  и  различные
художественные  материалы  для  освоения
содержания различных учебных предметов
(литературы,  окружающего  мира,
технологии и др.);
 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;
 определять  причины  затруднений,
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 распознавать  и  называть  игрушки
ведущих  народных  художественных
промыслов;  осуществлять  собственный
художественный  замысел,  связанный  с
созданием  выразительной  формы игрушки
и украшением её декоративной росписью в
традиции одного из промыслов;
 характеризовать  основы  народного
орнамента, создавать орнаменты на основе
народных традиций;
 различать  виды  и  материалы
декоративно-прикладного искусства;
 различать  национальные  особенности
якутского,  русского  орнамента  и
орнаментов других народов России;
 находить  общие  черты  в  единстве
материалов,  формы  и  декора,
конструктивных  декоративных
изобразительных  элементов  в
произведениях  народных  и  современных
промыслов;
 различать  и  характеризовать  несколько
народных  художественных  промыслов
России;
 называть пространственные и временные
виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие  временных  и  пространственных
видов искусства;
 классифицировать  жанровую  систему  в
изобразительном  искусстве  и  её  значение
для  анализа  развития  искусства  и
понимания изменений видения мира;
 объяснять  разницу  между  предметом
изображения,  сюжетом  и  содержанием
изображения;
 композиционным  навыкам  работы,
чувству  ритма,  вкусу  к  работе  с
различными  художественными
материалами;
 создавать  образы,  используя  все
выразительные возможности;
 простым  навыкам  изображения  с
помощью пятна и тональных отношений;
 навыку  плоскостного  силуэтного
изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
 изображать  сложную  форму  предмета
(силуэт)  как  соотношение  простых
геометрических  фигур,  соблюдая  их
пропорции;
 создавать  линейные  изображения
геометрических тел и натюрморт с натуры
из геометрических тел;

анализировать  допущенные  ошибки,
способствующие  изучению
изобразительного искусства;
 владеть  диалогической  формой
коммуникации,  уметь  аргументировать
свою  точку  зрения  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
 распределять  функции  и  роли  в
совместной  деятельности,  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  работе,
способствующей  изучению
изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-
творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение
к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в
главных темах искусства;
 слушать  и  понимать  собеседника,
находить  общее  решение  при  изучении
изобразительного искусства;
 сравнивать  разные  точки  зрения,  на
основе  их  анализа  делать  выводы  и
принимать  решения  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
 использовать  речевые  средства  для
решения  различных  коммуникативных
задач  по  предмету  «Изобразительное
искусство»;
 владеть  навыками  смыслового  чтения
информации изобразительного искусства;
 владеть монологической формой речи по
темам изобразительного искусства;
 владеть  письменной  речью  в  процессе
изучения изобразительного искусства;
 владеть  логическими  действиями:
сравнения,  анализа,  обобщения,  аналогии,
способствующие  изучению
изобразительного искусства;
 определять,  выделять  главные  и
существенные  признаки  понятий
изобразительного искусства;
 устанавливать  причинно-следственные
связи,  использовать  их  для  объяснения
явлений  действительности  в  процессе
изучения изобразительного искусства;
 выделять  признаки  для  установления
стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
 выбирать  самостоятельно  критерии  для
проведения  сравнений,  типологии,
классификации  в  процессе  изучения
изобразительного искусства; 
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 строить изображения простых предметов
по правилам линейной перспективы;
 характеризовать  освещение  как
важнейшее  выразительное  средство
изобразительного  искусства,  как  средство
построения  объема  предметов  и  глубины
пространства;
 передавать  с  помощью  света  характер
формы  и  эмоциональное  напряжение  в
композиции натюрморта;
 творческому  опыту  выполнения
графического  натюрморта  и  гравюры
наклейками на картоне;
 выражать  цветом  в  натюрморте
собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи
перспективы  в  изобразительном  искусстве
как  выражении  различных
мировоззренческих смыслов;
 применять  перспективу  в  практической
творческой работе;
 навыкам  изображения  перспективных
сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам  изображения  уходящего  вдаль
пространства,  применяя  правила  линейной
и воздушной перспективы;
 видеть,  наблюдать  и  эстетически
переживать  изменчивость  цветового
состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать  и  характеризовать  понятия:
пространство,  ракурс,  воздушная
перспектива;
 пользоваться  правилами  работы  на
пленэре;
 использовать  цвет  как  инструмент
передачи  своих  чувств  и  представлений  о
красоте;  осознавать,  что  колорит  является
средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
 навыкам  композиции,  наблюдательной
перспективы  и  ритмической  организации
плоскости изображения;
 различать  основные  средства
художественной  выразительности  в
изобразительном  искусстве  (линия,  пятно,
тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и
образный  строй  произведения,  роль
формата,  выразительное  значение  размера
произведения,  соотношение  целого  и
детали,  значение каждого фрагмента в его
метафорическом смысле;

 использовать  в  учебных  целях
информацию изобразительного искусства;
 проводить  исследования  (наблюдение,
описание, эксперимент);
 использовать различные способы поиска,
сбора,  обработки,  анализа,  передачи  и
интерпретации  информации  при  изучении
изобразительного искусства;
 понимать  специфику  изображения  в
полиграфии;
 различать  формы  полиграфической
продукции:  книги,  журналы,  плакаты,
афиши и др.);
 различать  и  характеризовать  типы
изображения  в  полиграфии  (графическое,
живописное,  компьютерное,
фотографическое);
 проектировать  обложку  книги,  рекламы
открытки, визитки и др.;
 создавать  художественную  композицию
макета книги, журнала;
 называть  имена  великих  русских
живописцев  и  архитекторов  XVIII  -  XIX
веков;
 называть  и  характеризовать
произведения изобразительного искусства и
архитектуры  русских  художников  XVIII  -
XIX веков;
 называть  имена  выдающихся  русских
художников-ваятелей  XVIII  века  и
определять скульптурные памятники;
 называть  имена  выдающихся
художников  «Товарищества
передвижников»  и  определять  их
произведения живописи;
 называть  имена  выдающихся  русских
художников-пейзажистов  XIX  века  и
определять  произведения  пейзажной
живописи;
 понимать  особенности  исторического
жанра,  определять  произведения
исторической живописи;
 активно  воспринимать  произведения
искусства  и  аргументированно
анализировать  разные  уровни  своего
восприятия,
 понимать  изобразительные  метафоры  и
видеть целостную картину мира, присущую
произведениям искусства;
 использовать навыки формообразования,
использования  объемов  в  архитектуре
(макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);
создавать  композиционные  макеты
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 пользоваться красками (гуашь, акварель),
несколькими  графическими  материалами
(карандаш,  тушь),  обладать  первичными
навыками  лепки,  использовать  коллажные
техники;
 различать  и  характеризовать  понятия:
эпический  пейзаж,  романтический  пейзаж,
пейзаж  настроения,  пленэр,
импрессионизм;
 различать  и  характеризовать  виды
портрета; 
 понимать  и  характеризовать  основы
изображения головы человека;
 пользоваться  навыками  работы  с
доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств
выражения  соотношения  пропорций,
характер  освещения,  цветовые  отношения
при  изображении  с  натуры,  по
представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета,
владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы
предметов;
 использовать  графические  материалы  в
работе над портретом; 
 использовать  образные  возможности
освещения в портрете;
 пользоваться  правилами  построения
головы человека;
 называть  имена  выдающихся  русских  и
зарубежных  художников  -  портретистов  и
определять их произведения;
 навыкам  передачи  в  плоскостном
изображении  простых  движений  фигуры
человека;
 навыкам  понимания  особенностей
восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином
или глиной;
 рассуждать  (с  опорой  на  восприятие
художественных  произведений  -  шедевров
изобразительного  искусства)  об
изменчивости  образа  человека  в  истории
искусства;
 приемам  выразительности  при  работе  с
натуры  над  набросками  и  зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные
графические материалы;
 характеризовать  сюжетно-тематическую
картину  как  обобщенный  и  целостный
образ,  как  результат  наблюдений  и
размышлений художника над жизнью;

объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;
 называть  имена  выдающихся  русских
художников-ваятелей второй половины XIX
века  и  определять  памятники
монументальной скульптуры;
 создавать  разнообразные  творческие
работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;
 узнавать  основные  художественные
направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать,  называть  основные
художественные  стили  в  европейском  и
русском  искусстве  и  время  их  развития  в
истории культуры;
 осознавать  главные  темы  искусства  и,
обращаясь  к  ним  в  собственной
художественно-творческой  деятельности,
создавать выразительные образы;
 применять  творческий  опыт  разработки
художественного  проекта  –  создания
композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства
в  изобразительном  искусстве  XX  века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать  стиль  модерн  в
архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать  с  натуры  и  по  воображению
архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;
 работать  над  эскизом  монументального
произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,
монументальная скульптура);
 использовать  выразительный  язык  при
моделировании  архитектурного
пространства;
 характеризовать  крупнейшие
художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях
художественных  коллекций  крупнейших
музеев мира;
 использовать  навыки  коллективной
работы  над  объемно-пространственной
композицией;
 понимать основы сценографии как вида
художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в
искусстве актерского перевоплощения;
 называть  имена  великих  актеров
российского  театра  XX  века.  Е.  Гоголева.
М. Яншин. Ф. Раневская;
 различать  особенности  художественной
фотографии;
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 объяснять  понятия  «тема»,
«содержание»,  «сюжет»  в  произведениях
станковой живописи;
 изобразительным  и  композиционным
навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать  и  объяснять  понятия
«тематическая  картина»,  «станковая
живопись»;
 перечислять и характеризовать основные
жанры сюжетно-тематической картины;
 навыкам в изобразительном творчестве;
 характеризовать  исторический жанр как
идейное  и  образное  выражение
значительных событий в истории общества,
как  воплощение  его  мировоззренческих
позиций и идеалов;
 узнавать  и  характеризовать  несколько
классических  произведений  и  называть
имена  великих  русских  мастеров
исторической картины;
 рассуждать  о  значении  творчества
великих  русских  художников  в  создании
образа  народа,  в  становлении
национального  самосознания  и  образа
национальной истории;
 называть  имена  нескольких  известных
художников объединения «Мир искусства»
и их наиболее известные произведения;
 творческому  опыту  по  разработке  и
созданию  изобразительного  образа  на
выбранный исторический сюжет;
 творческому  опыту  по  разработке
художественного  проекта  разработки
композиции на историческую тему;
 творческому опыту создания композиции
на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах
в искусстве на основе сюжетов из Библии,
об  их  мировоззренческом  и  нравственном
значении в культуре;
 называть  имена  великих  европейских,
русских и якутских художников;
 характеризовать  роль  монументальных
памятников в жизни общества;
 рассуждать  об  особенностях
художественного образа советского народа
в годы Великой Отечественной войны;
 описывать  и  характеризовать
выдающиеся монументальные памятники и
ансамбли,  посвященные  Великой
Отечественной войне;
 творческому  опыту  лепки  памятника,
посвященного  значимому  историческому

 различать  выразительные  средства
художественной  фотографии  (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать  изобразительную  природу
экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа
в создании художественного образа;
 различать  понятия:  игровой  и
документальный фильм;
 называть  имена  мастеров  российского
кинематографа.  С.Ф.  Бондарчук.  Н.С.
Михалков.  А.А.  Тарковский.  С.М.
Эйзенштейн;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать  различия в творческой работе
художника-живописца и сценографа;
 применять  полученные  знания  о  типах
оформления сцены при создании школьного
спектакля;
 применять  в  практике  любительского
спектакля  художественно-творческие
умения по созданию костюмов, грима и т.д.
для спектакля из доступных материалов;
 добиваться  в  практической  работе
большей  выразительности  костюма  и  его
стилевого  единства  со  сценографией
спектакля;
 использовать  элементарные  навыки
основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,
плана  как  художественно-выразительных
средств фотографии;
 применять  в  своей  съемочной  практике
ранее  приобретенные  знания  и  навыки
композиции,  чувства  цвета,  глубины
пространства и т.д.;
 пользоваться  компьютерной  обработкой
фотоснимка  при  исправлении  отдельных
недочетов и случайностей;
 понимать  и  объяснять  синтетическую
природу фильма;
 применять  первоначальные  навыки  в
создании сценария и замысла фильма;
 применять  полученные ранее знания  по
композиции и построению кадра;
 использовать  первоначальные  навыки
операторской  грамоты,  техники  съемки  и
компьютерного монтажа;
 применять  сценарно-режиссерские
навыки  при  построении  текстового  и
изобразительного  сюжета,  а  также
звукового  ряда  своей  компьютерной
анимации;
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событию или историческому герою;
 анализировать  художественно-
выразительные  средства  произведений
изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать  временные  и
пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и
художественным образом;
 представлениям  об  искусстве
иллюстрации  и  творчестве  известных
иллюстраторов  книг.  И.Я.  Билибин.  В.А.
Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту  художественного
иллюстрирования  и  навыкам  работы
графическими материалами;
 собирать  необходимый  материал  для
иллюстрирования (характер одежды героев,
характер  построек  и  помещений,
характерные детали быта и т.д.);
 представлениям  об  анималистическом
жанре  изобразительного  искусства  и
творчестве художников-анималистов;
 опыту  художественного  творчества  по
созданию  стилизованных  образов
животных;
 систематизировать  и  характеризовать
основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна;
 распознавать  объект  и  пространство  в
конструктивных видах искусства;
 понимать и раскрывать понятие модуля;
 понимать сочетание различных объемов
в здании;
 понимать  единство  художественного  и
функционального  в  вещи,  форму  и
материал;
 иметь  общее  представление  и
рассказывать  об  особенностях
архитектурно-художественных  стилей
разных эпох;
 понимать  тенденции  и  перспективы
развития современной архитектуры;
 различать  образно-стилевой  язык
архитектуры прошлого;
 характеризовать  и  различать  малые
формы  архитектуры  и  дизайна  в
пространстве городской среды;
 понимать плоскостную композицию как
возможное  схематическое  изображение
объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать  чертеж  как  плоскостное
изображение  объемов,  когда  точка  –

 смотреть и анализировать с точки зрения
режиссерского,  монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
 использовать  опыт  документальной
съемки  и  тележурналистики  для
формирования школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и
операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
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вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.
 применять  в  создаваемых
пространственных  композициях
доминантный  объект  и  вспомогательные
соединительные элементы;
 применять  навыки  формообразования,
использования  объемов  в  дизайне  и
архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,
пластилина);
 создавать  композиционные  макеты
объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;
 создавать  практические  творческие
композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-
проектов;
 получать представления о влиянии цвета
на  восприятие  формы  объектов
архитектуры и дизайна, а также о том, какое
значение  имеет  расположение  цвета  в
пространстве  архитектурно-дизайнерского
объекта;
 приобретать  общее  представление  о
традициях  ландшафтно-парковой
архитектуры;
 характеризовать  основные  школы
садово-паркового искусства;
 называть  и  раскрывать  смысл  основ
искусства флористики;
 понимать  основы  краткой  истории
костюма;
 характеризовать  и  раскрывать  смысл
композиционно-конструктивных
принципов дизайна одежды;
 применять  навыки  сочинения  объемно-
пространственной  композиции  в
формировании  букета  по  принципам
икэбаны;
 использовать  старые и осваивать  новые
приемы  работы  с  бумагой,  природными
материалами  в  процессе  макетирования
архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна
сада  образно-архитектурный
композиционный замысел;
 использовать  графические  навыки  и
технологии выполнения коллажа в процессе
создания  эскизов  молодежных  и
исторических комплектов одежды;
 работать над проектом (индивидуальным
или  коллективным),  создавая
разнообразные  творческие  композиции  в
материалах по различным темам;
 создавать  с  натуры  и  по  воображению
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архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;
 работать  над  эскизом  монументального
произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,
монументальная скульптура);  использовать
выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;
 создавать  разнообразные  творческие
работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале.

Музыка

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
 понимать значение интонации в музыке
как носитель образного смысла;
 анализировать  средства  музыкальной
выразительности:  мелодию,  ритм,  темп,
динамику, лад;
 понимать  значимость  музыки  в
творчестве писателей и поэтов;
 знать  жанры  вокальной,
инструментальной,  вокально  -
инструментальной,  камерно-
инструментальной, симфонической музыки;
 знать  формы  построения  музыки
(двухчастную,  трехчастную,  вариации,
рондо);
 определять  характер  музыкальных
образов  (лирических,  драматических,
героических, романтических, эпических);
 выявлять  общее  и  особенное  при
сравнении  музыкальных  произведений  на
основе  полученных  знаний  об
интонационной природе музыки;
 передавать  свои  музыкальные
впечатления  в  устной  или  письменной
форме;
 распознавать  художественные
направления,  стили и жанры классической
и современной музыки;
 определять  основные  признаки
исторических  эпох,  стилевых  направлений
в русской музыке;
 выявлять  общее  и  особенное  при
сравнении  музыкальных  произведений  на
основе  полученных  знаний  о  стилевых
направлениях;
 определять  основные  признаки
исторических  эпох,  стилевых  направлений
и  национальных  школ  в
западноевропейской музыке;
 обосновывать  собственные

 знать  формы  построения  музыки
(сонатно-симфонический цикл, сюита);
 понимать  истоки  и  интонационное
своеобразие,  характерные  черты  и
признаки, традиций, обрядов музыкального
фольклора разных стран мира;
 понимать  особенности  языка
западноевропейской  музыки  на  примере
мадригала,  мотета,  кантаты,  прелюдии,
фуги, мессы, реквиема;
 понимать  особенности  языка
отечественной  духовной  и  светской
музыкальной  культуры  на  примере  канта,
хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки
в эпоху Средневековья;
 распознавать  мелодику  знаменного
распева – основы древнерусской церковной
музыки;
 различать  формы  построения  музыки
(сонатно-симфонический  цикл,  сюита),
понимать их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов;
 исполнять  свою  партию  в  хоре  в
простейших  двухголосных  произведениях,
в  том  числе  с  ориентацией  на  нотную
запись;
 самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя  новые  задачи  в  учебной,
познавательной  и  художественно-
творческой деятельности, развивать мотивы
и  интересы  своей  познавательной
деятельности;
 определять последовательность действий
в  соответствии  с  целью  обучения,
способствующей  изучению  музыкального
искусства;
 выбирать  эффективные способы и  пути
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предпочтения,  касающиеся  музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
 творчески интерпретировать содержание
музыкальных произведений;
 понимать  взаимодействие  музыки  и
литературы на основе осознания специфики
языка каждого из них;
 находить  ассоциативные  связи  между
художественными  образами  музыки  и
литературы;
 понимать  значимость  музыки  в
творчестве писателей и поэтов;
 владеть  навыками  вокально-
хоровогомузицирования;
 владеть  музыкальными  терминами  в
пределах изучаемой темы;
 участвовать  в  коллективной
исполнительской деятельности;
 размышлять  о  знакомом  музыкальном
произведении,  высказывать  суждения  об
основной  идее,  о  средствах  и  формах  её
воплощения;
 передавать  свои  музыкальные
впечатления в устной форме;
 узнавать  на  слух  изученные
произведения  русской  и  зарубежной
классики, образцы народного музыкального
творчества,  произведения  современных
композиторов;
 находить  ассоциативные  связи  между
музыкой и изобразительным искусством;
 понимать  взаимодействие  музыки  и
живописи;
 находить  жанровые  параллели  между
музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать  интонации  музыкального,
живописного  и  литературного
произведений;
 творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении;
 анализировать  различные  трактовки
одного  и  того  же  произведения,
аргументируя  исполнительскую
интерпретацию замысла композитора;
 выявлять  особенности  взаимодействия
музыки с другими видами искусства;
 проявлять  творческую  инициативу,
участвуя  в  музыкально-эстетической
деятельности;
 понимать  значение  музыки  в  жизни
каждого  человека  и  человеческого
общества в целом;
 эмоционально  проживать  исторические

достижения  цели,  способствующие
изучению музыкального искусства;
 соотносить  полученные  результаты  и
способы  действий  с  планируемыми
результатами,  определять  причины
успеха/неуспеха решения учебной задачи в
процессе изучения музыкального искусства;
 корректировать  свою  деятельность  с
целью устранения выявленных проблем;
 активно  использовать  язык  музыки  для
освоения  содержания  различных  учебных
предметов  (литературы,  окружающего
мира, технологии и др.);
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;
определять причины затруднений, 
анализировать допущенные ошибки, 
препятствующие изучению музыки;
владеть диалогической формой 
коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения 
музыкального искусства;
распределять функции и роли в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной работе, 
способствующей изучению музыкального 
искусства;
различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение
к природе, человеку, обществу;
- осознавать общечеловеческие ценности, 
выраженные в главных темах искусства;
- слушать и понимать собеседника, 
находить общее решение при изучении 
музыкального искусства;
- сравнивать разные точки зрения, на основе
их анализа делать выводы и принимать 
решения в процессе изучения музыкального
искусства;
- использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач по предмету «Музыка»;
- владеть навыками смыслового чтения 
информации музыкального искусства;
- владеть монологической формой речи по 
темам музыкального искусства;
- владеть письменной речью в процессе 
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события  и  судьбы  защитников  Отечества,
воплощаемые  в  музыкальных
произведениях;
 определять  характерные  особенности
музыкального языка;
 эмоционально-образно  воспринимать  и
характеризовать  музыкальные
произведения;7
 понимать  жизненно-образное
содержание  музыкальных  произведений
разных жанров;
 различать  и  характеризовать  приемы
взаимодействия  и  развитии  образов
музыкальных произведений;
 определять  многообразие  музыкальных
образов и способов их развития;
 проводить  интонационно-образный
анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип развития и
построения музыки – сходство и различие;
 анализировать  взаимосвязь  жизненного
содержания  музыки  и  музыкальных
образов;
 приводить  примеры  известных
музыкальных  исполнителей  и
исполнительских коллективов;
 определять  тембры  музыкальных
инструментов;
 анализировать  единство  жизненного
содержания  и  художественной  формы  в
различных музыкальных образах;
 понимать  взаимосвязь
профессиональной композиторской музыки
и народного музыкального творчества;
 анализировать  произведения
выдающихся  композиторов  прошлого  и
современности;
 называть  основные  жанры  светской
музыки: соната, симфония, концерт, опера,
балет;
 понимать  стилевые  черты  русской
классической музыкальной школы;
 понимать  значение  устного  народного
музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
 определять  основные  жанры  русской
народной  музыки:  былины,  лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых
песен;
 понимать  специфику  перевоплощения
народной  музыки  в  произведениях
композиторов;
 называть  имена  и  определять  на  слух

изучения музыкального искусства;
- владеть логическими действиями: 
сравнения, анализа, обобщения, аналогии, 
способствующие изучению музыкального 
искусства;
- определять, выделять главные и 
существенные признаки понятий 
музыкального искусства;
- устанавливать причинно-следственные 
связи, использовать их для объяснения 
явлений действительности в процессе 
изучения музыкального искусства;
- выделять признаки для установления 
стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства;
- определять типы художественного 
общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное);
- выбирать самостоятельно критерии для 
проведения сравнений, типологии, 
классификации в процессе изучения 
музыкального искусства;
- использовать в учебных целях 
информацию музыкального искусства;
- проводить учебное исследование, 
используя методы наблюдения, описания, 
сравнения, обобщения, анализа и 
эксперимента;
- использовать различные способы поиска, 
сбора, обработки, анализа, передачи и 
интерпретации информации при изучении 
музыкального искусства.

68



произведения  всемирно  известных
отечественных и зарубежных композиторов
академического направления XX века;
 слышать  переинтонирование
классической  музыки  в  современных
обработках;
 определять  характерные  признаки
современной популярной музыки;
 называть  стили  рок  музыки  и  её
отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.;
 анализировать  творчество  исполнителей
авторской песни;
 применять  современные
информационно-коммуникационные
технологии  для  записи  и  воспроизведения
музыки;
 называть и определять на слух певческие
голоса:  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и
женские (сопрано, меццо-сопрано, альт);
 применять  навыки  вокально-хоровой
работы,  петь  с  музыкальным
сопровождением  и  без  сопровождения  (a
cappella);
 определять  разновидности  хоровых
коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
 называть  и  определять  звучание
музыкальных  инструментов:  духовых,
струнных,  ударных,  современных
электронных;
 определять  виды  оркестров:
симфонического,  духового,  камерного,
оркестра  народных  инструментов,
эстрадно-джазового оркестра;
 называть  современных  выдающихся
отечественных и зарубежных исполнителей
и исполнительские коллективы;
 понимать  специфику  музыки  как  вида
искусства;
 осознавать  значение  музыки  в
художественной культуре;
 понимать  возможности  музыкального
искусства  в  отражении  «вечных»  тем
жизни;
 узнавать  характерные  черты  и  образцы
творчества  крупнейших  русских  и
зарубежных композиторов;
 называть  имена  выдающихся
композиторов и музыкантов-исполнителей;
 распознавать на слух мелодии изученных
произведений;
 размышлять  о  знакомом  музыкальном
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произведении,  высказывая  суждения  об
основной  идее,  средствах  её  воплощения,
интонационных  особенностях,  жанре,
исполнителях;
 выявлять  особенности  интерпретации
одной  и  той  же  художественной  идеи,
сюжета  в  творчестве  различных
композиторов;
 использовать  различные  формы
индивидуального  и  группового
музицирования;
 использовать  знания  о  музыке  и
музыкантах, полученные на занятиях, 
 при  составлении  домашней  фонотеки,
видеотеки;
 распознавать  стили  классической  и
современной  музыки,  особенности
музыкального  языка  и  музыкальной
драматургии;
 использовать  приобретенные  знания  и
умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

Родной язык  как государственный

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) и диалога

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

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных
ситуациях общения;

•  выступать  перед  аудиторией  с
небольшим  докладом;публично
представлять  проект,  реферат;
публично защищать свою позицию;

•  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем,
аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;

Речевая деятельность. 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  мысль,  логику
изложения  учебно-научного,  публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов,
распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;

• понимать информацию

Речевая деятельность. Чтение
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•  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);

•  понимать,  анализировать
информацию  в  прочитанных
текстахразной  функционально-
стилевой  и  жанровой
принадлежности;

Речевая деятельность. Говорение
• создавать устные монологические и диалогические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

корректно  использовать  лексику  и  фразеологию,
правила речевого этикета.

•  создавать  устные
монологические  и
диалогическиевысказывания
различных  типов  и  жанров  в
учебно-научной(на  материале
изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной  и  деловой
сферах общения;

•  выступать  перед  аудиторией  с
текстом

Речевая деятельность. Письмо
•  создавать  письменные  монологические

высказывания  разной  коммуникативной
направленности  с  учётом 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  информацию,  мысли  на
якутском языке

Технология

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

 характеризовать  рекламу  как  средство
формирования потребностей;
 характеризовать  виды  ресурсов,  объяснять
место  ресурсов  в  проектировании  иреализации
технологического процесса;
 называть  предприятия  региона  проживания,
работающие  на  основесовременных
производственных  технологий,  приводить
примеры функций работников этих предприятий;
 разъяснять содержание понятий «технология»,
«технологический  процесс»,  «потребность»,

 получать  и  анализировать  опыт
изучения  потребностей  ближайшего
социального  окружения  на  основе
самостоятельно  разработанной
программы;
 получать  и  анализировать  опыт
проведения  испытания,  анализа,
модернизации модели;
 получать  и  анализировать  опыт
разработки  оригинальных
конструкций  в  заданной  ситуации:
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«конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и
адекватно пользуется этими понятиями;
 объяснять  основания  развития  технологий,
опираясь  на  произвольно  избранную  группу
потребностей,  которые  удовлетворяют  эти
технологии;
 приводить  произвольные  примеры
производственных  технологий  и  технологий  в
сфере быта;
 объяснять,  приводя  примеры,
принципиальную технологическую схему, в том
числе характеризуя негативные эффекты;
 составлять  техническое  задание,  памятку,
инструкцию, технологическую карту;
 осуществлять  сборку  моделей  с  помощью
образовательного конструктора по инструкции;
 осуществлять  выбор  товара  в  модельной
ситуации;
 осуществлять  сохранение  информации  в
формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 конструировать  модель  по  заданному
прототипу;
 осуществлять  корректное
применение/хранение  произвольно  заданного
продукта  на  основе информации производителя
(инструкции, памятки, этикетки);
 называть  и  характеризовать  актуальные
технологии  возведения  зданий  и  сооружений,
профессии  в  области  строительства,
характеризовать  строительную  отрасль  региона
проживания;
 описывать  жизненный  цикл  технологии,
приводя примеры;
 оперировать  понятием  «технологическая
система» при описании средств  удовлетворения
потребностей человека;
 проводить  морфологический  и
функциональный  анализ  технологической
системы;
 проводить анализ технологической системы –
надсистемы  –  подсистемы  в  процессе
проектирования продукта;
 читать элементарные чертежи и эскизы;
 выполнять эскизы механизмов, интерьера;
 освоил  техники  обработки  материалов  (по
выбору  обучающегося  в  соответствии  с
содержанием проектной деятельности);
 применять  простые  механизмы  для  решения
поставленных  задач  по
модернизации/проектированию  технологических
систем;
 строит  модель  механизма,  состоящего  из
нескольких  простых  механизмов  по

нахождение  вариантов,  отбор
решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,
способы  модернизации,
альтернативные решения;
 получать  и  анализировать  опыт
изготовления  информационного
продукта по заданному алгоритму;
 получать  и  анализировать  опыт
изготовления материального продукта
на  основе  технологической
документации  с  применением
элементарных  (не  требующих
регулирования)  рабочих
инструментов;
 получать  и  анализировать  опыт
разработки  или  оптимизации  и
введение  технологии  на  примере
организации  действий  и
взаимодействия в быту.
 получать  и  анализировать  опыт
исследования  способов
жизнеобеспечения и состояния жилых
зданий микрорайона/поселения;
 получать  и  анализировать  опыт
решения  задач  на  взаимодействие  со
службами ЖКХ;
 получать  опыт  мониторинга
развития  технологий  произвольно
избранной отрасли, удовлетворяющих
произвольно  избранную  группу
потребностей  на  основе  работы  с
информационными  источниками
различных видов;
 получать  и  анализировать  опыт
модификации механизмов  (на  основе
технической  документации)  для
получения  заданных  свойств
(решение задачи);
 получать  и  анализировать  опыт
планирования (разработки) получения
материального  продукта  в
соответствии  с  собственными
задачами  (включая  моделирование  и
разработку  документации)  или  на
основе  самостоятельно  проведенных
исследований  потребительских
интересов.
 получать  и  анализировать  опыт
разработки  проекта  освещения
выбранного  помещения,  включая
отбор  конкретных  приборов,
составление схемы электропроводки;

72



кинематической схеме;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные технологии в области энергетики,
характеризовать  профессии в  сфере энергетики,
энергетику региона проживания;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные  информационные  технологии,
характеризовать  профессии  в  сфере
информационных технологий;
 характеризовать  автоматизацию производства
на  примере  региона  проживания,  профессии,
обслуживающие  автоматизированные
производства, приводить произвольные примеры
автоматизации  в  деятельности  представителей
различных профессий;
 перечислять,  характеризовать  и  распознавать
устройства  для  накопления  энергии,  для
передачи энергии;
 объяснять понятие «машина», характеризовать
технологические  системы,  преобразующие
энергию в вид, необходимый потребителю;
 объяснять  сущность  управления  в
технологических  системах,  характеризовать
автоматические и саморегулируемые системы;
 осуществлять сборку электрических цепей по
электрической схеме, проводит анализ неполадок
электрической цепи;
 осуществлять  модификацию  заданной
электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  конструирование
электрических  цепей  в  соответствии  с
поставленной задачей;
 выполняет  базовые  операции  редактора
компьютерного трехмерного проектирования (на
выбор образовательной организации);
 конструировать  простые  системы  с  обратной
связью на основе технических конструкторов;
 следовать технологии, в том числе в процессе
изготовления субъективно нового продукта;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные  технологии  обработки
материалов, технологии получения материалов с
заданными свойствами;
 характеризовать  современную  индустрию
питания,  в  том числе  в  регионе  проживания,  и
перспективы ее развития;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные технологии транспорта;
 называть характеристики современного рынка
труда,  описывает  цикл  жизни  профессии,
характеризовать новые и умирающие профессии,
в  том  числе  на  предприятиях  региона
проживания;

 получать  и  анализировать  опыт
разработки  и  создания  изделия
средствами  учебного  станка,
управляемого  программой
компьютерного  трехмерного
проектирования;
 получать  и  анализировать  опыт
оптимизации  заданного  способа
(технологии)  получения
материального  продукта  (на
основании  собственной  практики
использования этого способа).
 получать  и  анализировать  опыт
лабораторного  исследования
продуктов питания;
 получать  и  анализировать  опыт
разработки организационного проекта
и решения логистических задач;
 получать  и  анализировать  опыт
компьютерного
моделирования/проведения
виртуального  эксперимента  по
избранной  обучающимся
характеристике  транспортного
средства;
 получать  и  анализировать  опыт
выявления  проблем  транспортной
логистики населенного пункта/трассы
на  основе  самостоятельно
спланированного наблюдения;
 получать  и  анализировать  опыт
моделирования  транспортных
потоков;
 получать опыт анализа объявлений,
предлагающих работу;
 получать  и  анализировать  опыт
проектирования  и  изготовления
материального  продукта  на  основе
технологической  документации  с
применением  элементарных  (не
требующих  регулирования)  и
сложных (требующих регулирования/
настройки)  рабочих
инструментов/технологического
оборудования;
 получать  и  анализировать  опыт
создания  информационного  продукта
и  его  встраивания  в  заданную
оболочку;
 получать  и  анализировать  опыт
разработки  (комбинирование,
изменение параметров и требований к
ресурсам)  технологии  получения
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 характеризовать  ситуацию  на  региональном
рынке труда, называть тенденции ее развития;
 перечислять  и  характеризовать  виды
технической и технологической документации;
 характеризовать  произвольно  заданный
материал в соответствии с задачей деятельности,
называя  его  свойства  (внешний  вид,
механические,  электрические,  термические,
возможность  обработки),  экономические
характеристики,  экологичность  (с
использованием  произвольно  избранных
источников информации);
 объяснять специфику социальных технологий,
пользуясь  произвольно  избранными примерами,
характеризовать тенденции развития социальных
технологий в XXI в., характеризовать профессии,
связанные  с  реализацией  социальных
технологий;
 разъяснять  функции  модели  и  принципы
моделирования;
 создавать  модель,  адекватную  практической
задаче;
 отбирать  материал  в  соответствии  с
техническим  решением  или  по  заданным
критериям;
 составлять  рацион  питания,  адекватный
ситуации;
 планировать продвижение продукта;
 регламентировать  заданный  процесс  в
заданной форме;
 проводить  оценку  и  испытание  полученного
продукта;
 описывать  технологическое  решение  с
помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и
перспективные медицинские технологии;
 называть  и  характеризовать  технологии  в
области  электроники,  тенденции  их  развития  и
новые продукты на их основе;
 объяснять  закономерности  технологического
развития цивилизации;
 разъяснять  социальное  значение  групп
профессий,  востребованных  на  региональном
рынке труда;
 оценивать условия использования технологии
в  том  числе  с  позиций  экологической
защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии
выходы  (характеристики  продукта)  в
зависимости  от  изменения
входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы
опытно-экспериментальным путем,  в  том  числе

материального  и  информационного
продукта с заданными свойствами.
 получать  и  анализировать  опыт
наблюдения (изучения), ознакомления
с  современными  производствами  в
сферах  медицины,  производства  и
обработки  материалов,
машиностроения,  производства
продуктов  питания,  сервиса,
информационной  сфере  и
деятельностью  занятых  в  них
работников;
 получать опыт поиска, извлечения,
структурирования  и  обработки
информации о перспективах развития
современных  производств  в  регионе
проживания,  а  также информации об
актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда;
 получать  и  анализировать  опыт
предпрофессиональных проб;
 получать  и  анализировать  опыт
разработки  и/или  реализации
специализированного проекта.
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самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;
 анализировать  возможные  технологические
решения,  определяет  их  достоинства  и
недостатки в контексте заданной ситуации;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать
базовые  технологии  (затратность  –  качество),
проводить  анализ  альтернативных  ресурсов,
соединять в единый план несколько технологий
без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного  материального  или
информационного продукта;
 анализирует  результаты и последствия  своих
решений,  связанных  с  выбором  и  реализацией
собственной образовательной траектории;
 анализировать  свои  возможности  и
предпочтения,  связанные  с  освоением
определенного  уровня  образовательных
программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности;


Физическая культура

Знания о физической культуре
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  рассматривать  физическую  культуру  как

явление  культуры,  выделять  исторические  этапы
её  развития,  характеризовать  основные
направления  и  формы  её  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
антидопинговых  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

•  характеризовать  цель  возрождения
Олимпийских  игри  роль  Пьера  де
Кубертена  в  становлении
современногоОлимпийского  движения,
объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

•  характеризовать  исторические  вехи
развития  отечественного  спортивного
движения,  великих
спортсменов,принёсших  славу
российскому спорту;

• определять признаки положительного
влияния  занятий  физической
подготовкой  на  укрепление  здоровья,
устанавливать  связь  между  развитием
физических качеств и основных систем
организма
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травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в
зависимости от времени года и погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой
доврачебной  помощи  при  травмах  и  ушибах  во
время  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
•  использовать  занятия  физической  культурой,

спортивные игры и 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 учётом 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

•  вести  дневник  по  физкультурной
деятельности,  включать  в  него
оформление  планов  проведения
самостоятельныхзанятий  физическими
упражнениями  разной
функциональнойнаправленности,
данные  контроля  динамики
индивидуального  физического  развития
и физической подготовленности;

•  проводить  занятия  физической
культурой  с  использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных
прогулоки  туристских  походов,
обеспечивать  их
оздоровительнуюнаправленность;

•  проводить  восстановительные
мероприятия  с  использованием  банных
процедур  и  сеансов  оздоровительного
массажа.

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
 классифицировать  и  характеризовать
условия экологической безопасности; 
 использовать  знания  о  предельно
допустимых  концентрациях  вредных
веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать  знания  о  способах
контроля  качества  окружающей  среды  и
продуктов  питания  с  использованием

 самостоятельно  определять  цели  своего
обучения  и  планировать  пути  их
достижения, в том числе альтернативные в
области  безопасности  жизнедеятельности
для  обеспечения  личной  безопасности  в
повседневной  жизнедеятельности,  в
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 самостоятельно  ставить  и
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бытовых приборов; 
 классифицировать  и  характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций
при  использовании  бытовых  приборов
контроля  качества  окружающей  среды  и
продуктов питания; 
 безопасно,  использовать  бытовые
приборы  контроля  качества  окружающей
среды и продуктов питания; 
 безопасно  использовать  бытовые
приборы; 
 безопасно  использовать  средства
бытовой химии; 
 безопасно  использовать  средства
коммуникации; 
 классифицировать  и  характеризовать
опасные  ситуации  криминогенного
характера; 
 предвидеть  причины  возникновения
возможных  опасных  ситуаций
криминогенного характера; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты в криминогенной ситуации на
улице; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
подъезде; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
лифте; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
квартире; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты при карманной краже; 
 безопасно  вести  и  применять  способы
самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно  оценивать  ситуацию
дорожного движения; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно  использовать  средства
индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно  применять  первичные
средства пожаротушения; 
 соблюдать  правила  безопасности
дорожного движения пешехода; 
 соблюдать  правила  безопасности
дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать  правила  безопасности
дорожного  движения  пассажира
транспортного средства; 
 классифицировать  и  характеризовать

формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы  их  решения  в  области
безопасности  жизнедеятельности  для
обеспечения  личной  безопасности  в
повседневной  жизнедеятельности,  в
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 самостоятельно  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
при  формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
 самостоятельно  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности  ее  решения  при
формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
 безопасно  использовать  средства
индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать  и  характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать  последствия  возможных
опасных  ситуаций  в  местах  большого
скопления людей; 
 анализировать  последствия  возможных
опасных  ситуаций  криминогенного
характера; 
 безопасно  вести  и  применять  права
покупателя; 
 безопасно  использовать  ресурсы
интернета; 
 использовать  способы  профилактики
игромании; 
 анализировать  последствия  проявления
терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного
вовлечения  в  террористическую,
экстремистскую  и  наркотическую
деятельность; 
 выявлять  мероприятия  и  факторы,
потенциально опасные для здоровья; 
 анализировать  влияние  вредных
привычек и факторов и на состояние своего
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причины и последствия опасных ситуаций
на воде; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и
взаимопомощи на воде; 
 классифицировать  и  характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
ориентироваться на местности; 
 добывать  и  поддерживать  огонь  в
автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных
условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных
условиях;  сооружать  (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на
них; 
 характеризовать причины и последствия
чрезвычайных  ситуаций  природного
характера  для  личности,  общества  и
государства; 
 классифицировать  мероприятия  по
защите  населения  от  чрезвычайных
ситуаций природного характера; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  чрезвычайных
ситуаций геологического происхождения; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  чрезвычайных
ситуаций  метеорологического
происхождения; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  в  чрезвычайных
ситуаций  гидрологического
происхождения; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  чрезвычайных
ситуаций биологического происхождения; 
 безопасно  использовать  средства
индивидуальной  защиты;  безопасно
действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 характеризовать причины и последствия
чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера  для  личности,  общества  и
государства; 
 классифицировать  мероприятия  по
защите  населения  от  чрезвычайных

здоровья; 
 анализировать  состояние  своего
здоровья; 
 характеризовать  роль  семьи  в  жизни
личности  и  общества  и  ее  влияние  на
здоровье человека; 
 классифицировать  и  характеризовать
основные  положения  законодательных
актов,  регулирующих права и обязанности
супругов, и защищающих права ребенка; 
 владеть  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной  и  познавательной  деятельности
при  формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
 классифицировать  основные  правовые
аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать  первую  помощь  при  не
инфекционных заболеваниях; 
 оказывать  первую  помощь  при
инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при остановке
сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме; 
 оказывать  первую  помощь  при
поражении электрическим током; 
 организовывать учебное сотрудничество
и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками для достижения целей в ходе
изучения  основ  безопасности
жизнедеятельности; 
 работать  индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций
и  учета  интересов  при  формировании
современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности; 
 взаимодействовать  с  окружающими,
выполнять  различные социальные роли во
время моделирования  возможных опасных
и чрезвычайных ситуаций; 
 слушать  собеседника,  понимать  его
точку  зрения  и  признавать  право  другого
человека  на  иное  мнение  при
формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
 осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и  потребностей,
планирования  и  регуляции  своей
деятельности  при  формировании
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ситуаций техногенного характера; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  аварии  на
радиационно, химически опасном объекте; 
 безопасно  действовать  по  сигналу
«Внимание всем!»; 
 безопасно  использовать  средства
индивидуальной защиты; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  аварии  на
пожароопасном  и  взрывоопасном  объекте
экономики; 
 безопасно  использовать  средства
индивидуальной защиты; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать в случае аварии на транспорте; 
 предвидеть  опасности  и  правильно
действовать  в  случае  аварии  на
гидротехнических сооружениях; 
 комплектовать  минимально
необходимый  набор  вещей  (документов,
продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать  и  характеризовать
явления  терроризма,  экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений
для личности, общества и государства; 
 классифицировать  мероприятия  по
защите  населения  от  терроризма,
экстремизма, наркотизма; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно  действовать  при  обнаружении
неизвестного  предмета,  возможной  угрозе
взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения)
и  при  проведении  мероприятий  по
освобождению заложников; 
 классифицировать  и  характеризовать
основные  положения  законодательных
актов,  регламентирующих  ответственность
несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать  и  характеризовать
опасные  ситуации  в  местах  большого
скопления людей; 
 предвидеть  причины  возникновения
возможных  опасных  ситуаций  в  местах
большого скопления людей; 
 адекватно  оценивать  ситуацию  и
безопасно  действовать  в  местах  массового
скопления людей; 
 оповещать  (вызывать)  экстренные
службы при чрезвычайной ситуации; 

современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности; 
 передавать  содержание  прослушанного,
прочитанного  текста  в  сжатом  или
развернутом  виде  при  формировании
современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности; 
 выбирать и использовать выразительные
средства  языка  и  знаковых  систем  в
соответствии с задачей, сферой и ситуацией
общения  при  формировании  современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
 перефразировать свою мысль (объяснить
«иными  словами»)  при  формировании
современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности; 
 формулировать,  аргументировать  и
отстаивать  свое  мнение  для  достижения
целей и решения задач при формировании
современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности; 
 владеть  устной  и  письменной  речью,
монологической  и  диалогической  речью
при  формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
 использовать  для  решения
коммуникативных  задач  в  области
безопасности  жизнедеятельности
различные  источники  информации,
включая  Интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных; 
 воспринимать  и  перерабатывать
информацию,  генерировать  идеи,
моделировать  индивидуальные  подходы  в
различных  ситуациях  для  обеспечения
личной  безопасности  в  повседневной
жизнедеятельности,  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях; 
 осуществлять  самостоятельный  поиск,
отбор и анализ необходимой информации в
области безопасности жизнедеятельности с
использованием  различных  источников  и
новых  информационных  технологий  для
решения учебных и познавательных задач; 
 самостоятельно  развивать  мотивы  и
интересы  своей  познавательной
деятельности  в  области  безопасности
жизнедеятельности для обеспечения личной
безопасности  в  повседневной
жизнедеятельности,  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях; 
 определять  понятия,  создавать
обобщения  и  сравнения,  устанавливать
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 характеризовать безопасный и здоровый
образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства; 
 классифицировать  мероприятия  и
факторы,  укрепляющие  и  разрушающие
здоровье; 
 планировать  профилактические
мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья; 
 адекватно  оценивать  нагрузку  и
профилактические  занятия  по  укреплению
здоровья; 
 планировать  распорядок  дня  с  учетом
нагрузок; 
 определять  состояния  оказания
неотложной помощи; 
 использовать  алгоритм  действий  по
оказанию первой помощи; 
 классифицировать  средства  оказания
первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном
и внутреннем кровотечении; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать  первую  помощь  при
растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать  первую  помощь  при
переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать  первую  помощь  при
обморожениях; 
 оказывать  первую  помощь  при
отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом
(солнечном) ударе; 
 оказывать  первую  помощь  при  укусе
насекомых; 

аналогии  в  области  безопасности
жизнедеятельности; 
 классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации  в  области  безопасности
жизнедеятельности; 
 устанавливать  причинно-следственные
связи  в  области  безопасности
жизнедеятельности; 
 строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы в области
безопасности  жизнедеятельности  для
обеспечения  личной  безопасности  в
повседневной  жизнедеятельности,  в
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 создавать, применять и преобразовывать
знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач в
области безопасности жизнедеятельности; 
 усваивать приемы действий в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать  различные  ситуации  в
повседневной  жизнедеятельности,  опасные
и  чрезвычайные  ситуации,  выдвигать
предположения  и  проводить  несложные
эксперименты  для  доказательства
предположений  обеспечения  личной
безопасности; 
 творчески  решать  моделируемые
ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности. 

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 
программы
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся  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,

80



с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) 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  нём
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) 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;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
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1.2.4 Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение  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;
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) 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;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

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

1.3.1. Организация и содержание государственной (итоговой) аттестации учащихся

Форма проведения ГИА
ГИА проводится:
а)  в  форме  основного  государственного  экзамена  (далее  -  ОГЭ)  с  использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий
стандартизированной  формы*(3)  (далее  -  КИМ)  -  для  учащихся  образовательных
организаций,  в  том  числе  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников  за  рубежом,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  освоивших
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или
заочной  формах,  а  также  для  лиц,  освоивших  образовательные  программы  основного
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общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных
в текущем году к ГИА;
Участники ГИА:
     К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы,  форма (формы) ГИА  указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.
     Обучающиеся,  являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных
в  порядке,  устанавливаемом  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации*(5), освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только  при  наличии  у  них  уважительных  причин  (болезни  или  иных  обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с
указанием измененного перечня учебных предметов,  по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не
позднее  чем  за  месяц  до  начала  соответствующих  экзаменов,  на  основании  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  25  декабря  2013 г.  № 1394
“Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам основного общего образования”).
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее
арифметическое  годовых  и  экзаменационных  отметок  выпускника  и  выставляются  в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
Итоговые  отметки  за  9  класс  по  другим  учебным предметам  выставляются  на  основе
годовой отметки выпускника за 9 класс (Приказ Министерства образования и науки РФ от
14  февраля  2014 г.  № 115"Об  утверждении  Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов").
Выпускникам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдаются
аттестаты  установленного  образца,  заверенные  печатью  учреждения,  а  не  прошедшим
аттестацию – справка об обучении по образцу, установленному гимназией.

Права и обязанности участников процесса аттестации
1.  Участниками  процесса  аттестации  являются  учащиеся,  родители  (законные
представители), учителя, администрация гимназии. 
2. Учащийся имеет право:

 на  информацию  о  перечне  предметов  и  содержании  учебного  материала,
выносимых на аттестацию;

 на информацию о сроках аттестации;
 на консультации учителя-предметника;
 на независимую и объективную оценку его уровня знаний;
 на  обращение  в  школьную  комиссию  по  урегулированию  споров  между

участниками  образовательных  отношений  в  случае  несогласия  с  результатами
промежуточной аттестации.

3.  Учащийся обязан:
 проходить аттестацию в установленные сроки;
 в  процессе  аттестации  выполнять  обоснованные  требования  учителей  и

администрации гимназии;
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 соблюдать  правила,  предусмотренные  нормативными  документами,
определяющими порядок аттестации.

4. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
 знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок прохождения

аттестации;
 знакомиться с результатами аттестации их детей;
 обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае несогласия с ней.

5. Родители (законные представители) учащегося обязаны:
1. корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их
ребенка;
2. осуществлять  контроль  успеваемости  своего  ребенка,  результатов  его
аттестации.

6. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
 разрабатывать материалы для промежуточной аттестации;

проводить аттестацию и оценивать качество усвоения учащимися содержания учебных 
программ, соответствие уровня подготовки учащихся требованиям ООП

1.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестации учащихся
      Промежуточная  аттестация  учащихся   организуется  согласно  положению  «О
промежуточной  аттестации  учащихся   7,  8,  10  классов».  Настоящее  положение
разработано  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом  лицея  и
регламентирует порядок и содержание промежуточной аттестации учащихся лицея и их
перевода  по  итогам  года.  Положение  о  промежуточной  аттестации  утверждается  на
педагогическом совете, имеющем право вносить свои изменения.

Обучающиеся,  пропустившие  по  уважительным  причинам  более  половины  учебного
времени,  не  аттестуются.  Вопрос  об  их  аттестации  решается  индивидуально
административным  советом  по  согласованию  с  родителями  обучающегося.  Форму
текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  содержания  учебного  материала,
используемых  образовательных  технологий.  Результаты  работ  учащихся  контрольного
характера выставляются в журнал в течение недели. 
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Годовая аттестация учащихся переводных классов. 
                 К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
    0т сдачи экзаменов обучающиеся освобождаются:
 по состоянию здоровья при наличии медицинской справки;
 в случае экстренного отъезда, по заявлению родителей с указанием причины.

     Предметы,  выносимые  на  переводные  экзамены  для  учащихся  5-8,  10  классов,
определяются педсоветом.
     Аттестация  осуществляется  по  особому  расписанию,  составляемому  ежегодно  и
утверждаемому  директором  лицея,  которое  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала
аттестации  доводится  до  сведения  учителей,  учащихся  и  их  родителей.  Состав
предметных аттестационных комиссий утверждается директором школы.
          Отметки аттестационной комиссии выставляются в протоколе в день сдачи устного
экзамена или на следующий день после сдачи письменного экзамена.
         Итоговая оценка по предмету выставляется с учетом экзаменационной, семестровой
и полугодовой отметок. При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может
быть выставлена положительная годовая отметка.
        Пересдача экзамена проводится в срок до 10 июня.
       Форму  проведения  экзамена  выбирает  учитель.  Экзаменационные  материалы
составляются учителем, согласовываются с заведующими методических кафедр лицея и
МО, утверждаются директором и хранятся у директора.
         Обучающиеся, не согласные с отметкой, выставленной экзаменационной комиссией,
имеют право подать апелляцию на имя председателя аттестационной комиссии в течение
3 -х дней с момента объявления результатов экзамена.
         Перевод учащихся.
 Обучающиеся,  успешно  освоившие  содержание  учебных  программ  и  сдавшие

переводные  экзамены,  решением  педагогического  совета  переводятся  в  следующий
класс.

 Обучающимся,  имеющим  более  пяти  удовлетворительных  оценок  за  год  или
«неудовлетворительную»  отметку  по  одному  предмету,  решением  педсовета  может
быть рекомендован переход в общеобразовательную школу для дальнейшего обучения.

Из опыта работы МБОУ «Диринская СОШ 

им. Е.И.Федосеева-Доосо»

Из положения «О порядке перевода, 

отчисления, исключения учащихся»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок отчисления, исключения учащихся, 
перевода учащихся в следующий класс.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, 61), Уставом МБОУ «Диринская СОШ
им. «АГРО» им. И.Е. Федосеева-Доосо»».
2. Порядок перевода учащихся в следующий класс
2.1. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объёме 
образовательную программу учебного года.
2.2. Решение о переводе в следующий класс учащихся 5-8 классов принимается 
педагогическим советом школы и утверждается приказом по школе.
2.3. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного года с момента 
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образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося.
2.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся
в следующий класс условно.
2.8. Учащиеся лицея по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
2.9. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении».
2.10. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом по школе.
2.11. После издания приказа о переводе учащихся в следующий класс, классный 
руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников.
3. Правила условного перевода и порядка ликвидации академической 
задолженности учащимися.
3.1. Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях начального общего и 
основного общего образования.
3.2 Решение об условном переводе учащихся в следующий класс принимается 
Педагогическим советом лицея, который определяет сроки ликвидации задолженности (в 
течение месяца, четверти, учебного года). Школа обязана создать условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации.
3.3 Решение Педагогического совета об условном переводе учащихся утверждается 
приказом директора по школе.
3.4. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом 
директора по школе: 
- назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задолженность, 
организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в 
полном объеме; 
- устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения текущего учёта 
знаний учащихся, сроки проведения итогового контроля; 
- ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
3.5. Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, 
вносится в отдельное делопроизводство и хранится в школе до окончания учебного года.
3.6. Учащиеся имеют право на организацию занятий для ликвидации академической 
задолженности.
3.7. Учащиеся обязаны:
- посещать занятия, организованные школой;
- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, в 
сроки, установленные приказом директора школы.
3.8. Родители (законные представители) учащихся должны быть в 3-х дневный срок в 
установленной форме ознакомлены классным руководителем с решением 
Педагогического совета и приказом по школе, определяющими порядок ликвидации 
академической задолженности, и обязаны контролировать выполнение п. 3.7. настоящего 
Положения своими детьми.
3.9. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 
выставляется комиссией, созданной приказом директора в протокол ликвидации 
академической задолженности.
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3.10. Учащиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчёте на начало учебного 
года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены условно.
3.11. Выписка из приказа по школе на основании решения Педагогического совета по 
результатам промежуточного контроля об окончательном переводе учащихся в 
следующий класс или повторном обучении в предшествующем классе, находится в 
личном деле обучающегося.

1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестации учащихся

        Оценка   предметных   результатов   представляет   собой  оценку   достижения
обучающимся  планируемых результатов  по  отдельным предметам.  Основным объектом
оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических  задач, основанных
на   изучаемом   учебном   материале,   с  использованием   способов   действий,
соответствующих   содержанию   учебных   предметов,  в  том  числе  метапредметных
действий. Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с
учетом  уровневого подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового
уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с  обучающимися.  Достижения  учащихся могут соответствовать
базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.Объектами  контроля  являются  предметные,  метапредметные  результаты,
универсальные  учебные  действия.  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. 
        Виды и формы контроля 
        Основными видами контроля являются: 

 Стартовый  (предварительный)  контроль.  Осуществляется  в  начале  учебного
года  (или  перед  изучением  новых  крупных  разделов).  Носит  диагностический
характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки
ученика,   имеющиеся   у   него   знания,   умения   и   универсальные   учебные
действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

 Промежуточный,  тематический   контроль  (урока,  темы,  раздела,  курса);
проводится  после  осуществления  учебного  действия  методом  сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Контроль  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений. 
 Итоговый  контроль   предполагает  комплексную  проверку  образовательных

результатов  (в  том  числе  и  метапредметных)  в  конце  учебных  семемстров  и
учебного года. 

Формы контроля: 
 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
 стандартизированные письменные и устные работы; 
 комплексные диагностические и контрольные работы; 
 тематические проверочные (контрольные) работы; 
 самоанализ и самооценка; 
 индивидуальные накопительные портфолио учащихся. 

Из опыта работы МБОУ «Диринская СОШ 
им. Е.И.Федосеева-Доосо»

Положение о портфолио учащегося 
МБОУ «Диринская СОШ им. 
Е.И.Федосеева-Доосо»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио учащегося основной школы в условиях введения 
ФГОС ООО МБОУ «Диринская СОШ им. «АГРО» им. И.Е. Федосеева-Доосо» (далее – 
Положение) разработано в рамках реализации ФГОС ООО, с целью индивидуализации и 
дифференциации процесса обучения в школе, личностного и профессионального 
самоопределения учащихся, формирования у них мотивации на достижение 
определенных результатов воспитания, развития и социализации. 
1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся общеобразовательного
учреждения  по  различным  направлениям  с  помощью  составления  комплексного
Портфолио.
1.3.  «Портфелио  ученика»  (далее  портфолио)  –  это  индивидуальная  папка  ученика,  в
которой  фиксируются,  накапливаются,  оцениваются  индивидуальные  достижения  в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной
за учебный год и за весь период  его обучения в школе. 
1.4.  Портфолио  ученика  –  это  комплекс  документов,  представляющих  совокупность
сертифицированных  и  несертифицированных  индивидуальных  учебных  достижений,
выполняющих  роль  индивидуальной  накопительной  оценки,  которая  наряду  с
результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной и
средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования.
1.6. На второй ступени (основная школа) Портфолио служит для сбора информации об
образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-
познавательной,  трудовой,  творческой,  общественной  и  т.д.);  для  повышения
образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания ими своих
целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего
профиля обучения.

2. Цели и задачи портфолио
2.1.  Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 
школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 
котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, 
интересов, склонностей, знаний и умений.
2. 2. Основными задачами применения портфолио являются:

 создание  ситуации  успеха  для  каждого  ученика,  повышение  самооценки  и
уверенности в собственных возможностях;

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;
 развитие  познавательных  интересов  учащихся  и  формирование  готовности  к

самостоятельному познанию;
 формирование  установки  на  творческую  деятельность,  развитие  мотивации

дальнейшего творческого роста;
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;
 приобретение  навыков  рефлексии,  формирование  умения  анализировать

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися
возможностями;

 формирование  жизненных  идеалов,  стимулирование  стремления  к
самосовершенствованию;

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.
3. Функции портфолио

3.1.Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование 
умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и 
учитывать это в общении.
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3.2.Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 
свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 
3.3.Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций.
3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.

4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио учащегося основной школы является одной из составляющих «портрета»
выпускника  основной   школы  и  играет  важную  роль  при  переходе  в  10  класс  для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
4.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы).
4.3.  Ответственность  за  организацию  формирования  портфолио  и  систематическое
знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  его  содержанием  возлагается  на
куратора, учителей-предметников.

5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности
5.1.  Участниками  работы  над  портфолио  являются  учащиеся,  их  родители,  куратор,
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы.
5.2. Обязанности учащегося: 
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет
аккуратно,  самостоятельно  и  систематически.  Ученик  имеет  право  включать  в
накопительную  папку  дополнительные  разделы,  материалы,  элементы  оформления,
отражающие его индивидуальность.
5.3. Обязанности родителей:
Помогают  в  оформлении  портфолио  и  осуществляют  контроль  за  пополнением
портфолио.
5.4. Обязанности куратора:
Является  консультантом  и  помощником,  в  основе  деятельности  которого  –
сотрудничество,  определение  направленного  поиска,  обучение  основам  ведения
портфолио;  организует  воспитательную  работу  с  учащимися,  направленную  на  их
личностное  и  профессиональное  самоопределение.  Осуществляет  посредническую
деятельность  между  учащимися,  учителями-предметниками  и  педагогами
дополнительного  образования.  Осуществляет  контроль  пополнения  учащимися
портфолио.  Куратор оформляет итоговые документы на основании сертифицированных
материалов,  представленных  в  портфолио,  и  несёт  ответственность  за  достоверность
информации, представленной в итоговом документе.
5.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:
Проводят  информационную  работу  с  учащимися  и  их  родителями  по  формированию
портфолио.  Предоставляют  учащимся  места  деятельности  для  накопления  материалов.
Организуют  проведение  олимпиад,  конкурсов,  конференций  по  предмету  или
образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность  по  предмету.  Проводят  экспертизу  представленных работ  по
предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
5.6. Обязанности администрации учебного заведения:
5.6.1. Заместители директора по учебной и воспитательнойработе организует работу и
осуществляют  контроль  за  деятельностью  педагогического  коллектива  по  реализации
технологии портфолио  в  образовательном процессе  школы и  несут  ответственность  за
достоверность сведений, входящих в портфолио.
 5.6.2.  Директор учебного заведения разрабатывает и  утверждает  нормативно-правовую
базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников
образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для
мотивации  педагогов  к  работе  по  новой  системе  оценивания  и  осуществляет  общее
руководство  деятельностью  педагогического  коллектива  по  реализации  технологии
портфолио в практике работы школы.

6. Структура, содержание и оформление портфолио
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6.1.Портфолио ученика имеет следующие разделы (Приложение 1):
6.1.1. «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, сведения о
родителях, интересы и увлечения, классные поручения. Заполняется в свободной форме.
Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и
анализирует достижения.
6.1.2. «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в различных 
предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы 
и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам.  
6.1.3. «Моё творчество»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена 
объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  Если работа принимала 
участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об 
этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. При возможности  дополнить 
это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо 
найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку 
тематической странички.
6.1.4. «Физическое  развитие  ребенка»: фиксирование достигнутых результатов в 
спорте, участие в соревнованиях, спортивных  конкурсах и т.д.
6.1.5. «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социальных акциях, 
конкурсах, проектах
6.2.В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с учебной
деятельностью,  входит:

6.2.1. систематизированные материалы текущей оценки
- отдельные листы наблюдений,
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения
отдельных видов работ, с результатами стартовой диагностики (на входе, в 
начале обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные 
материалы самоанализа и самооценки учащихся.

6.2.2.материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
работ.

           Кроме того, в портфолио  включаются и иные документы, характеризующие ребенка 
с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. 

7. Технология ведения Портфолио
7.1.Портфолио оформляется в соответствии с принятой в лицее структурой, указанной в  
пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на 
бумажных носителях и/или в электронном виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 
педагогов, родителей, кураторов, в ходе совместной работы которых устанавливается 
отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся  постепенно развивать 
самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.
7.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 
оформления с учетом его индивидуальности.
7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования:

 Записи вести аккуратно и самостоятельно.
 Предоставлять достоверную информацию.
 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.
 В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся
результатов.

8. Подведение итогов работы
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится куратором. 
Система  оценивания  достижений  учащихся  по  материалам  портфолио  представлена  в
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таблице в Приложении 2.
Оценка по каждому виду деятельности суммируется,  вносится в итоговый документ 
«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы. 
Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в Приложении3.. 
По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 
рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 
параллели, школе. Победители поощряются. 

           Количество тематических,  проверочных,  диагностических  и итоговых работ
установлено  по  каждому  предмету  в  соответствии  рабочей  программой.   Средства
фиксации  результатов  контроля  и  оценки:  классные  журналы, ученические дневники и
система «Сетевой город. Образование».   Условия  эффективности  системы  оценки  -
систематичность,  личностная  ориентированность,  динамика.   Конечная  цель  системы
контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и
в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат
непрерывного самообразования. 
        Право отказа от оценки и право пересдачи
При изучении нового материала (текущий контроль) оценка ставится только по  желанию
ученика.  За  контрольную  работу  (тематический  контроль)  оценка  ставится всем, но
ученик  имеет право пересдать  материал,  исправить  отметку.  За  задачи,  решенные при
изучении  новой  темы,  отметка  ставится  только  по  желанию  ученика,  так  как  он  ещѐ

только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет  право на ошибку, за которую
нельзя карать.  
           Предметные  семестровые  оценки  определяются  по  Таблицам  предметных
результатов в классном журнале (среднее арифметическое баллов), электронном журнале
«Сетевой город. Образование»
         Семестровая Оценка:

 высчитывается  как  среднее  арифметическое,  так  как  это  единственное
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик  может
контролировать действия учителя и самостоятельно заранее  прогнозировать свою
семестровую отметку; 

 для  определения  среднего  балла  должны  учитываться  отметки  за  все  темы,
изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика,
обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учетом их
пересдачи; 

 среднее  арифметическое  высчитывается  по  отметкам,  выставленным  в
официальный журнал по 5- балльной системе. 

       Все  дополнительные  виды  достижений,   как  на  зачете,  так  и  во  внеурочной
предметной,  надпредметной  и  межпредметной деятельности   (выполнение творческих
работ разного уровня, участие и  победы в олимпиадах, турнирах, выступление на научно-
практических конференциях) могут заменить или изменить отметку в сторону повышения,
а также оцениваются и поощряются другими принятыми в школе способами (информация
и  поздравления  по  поводу  успехов  учащегося,  награждение  дипломами,  призами  и
подарками  на   ежегодных праздниках  «Последний  звонок»,  при  подведении итогов
Всероссийской олимпиады и научно-практической конференции).
По  решению  педсовета,  при  наличии  достижений  на  уровне  победы  на  региональной
предметной олимпиаде или получения диплома первой степени  и  награды  за  особые
достижения  на  научно-практической  конференции,  учащийся может быть освобожден
от  творческого экзамена по предмету во время зачетной недели.
Оценивание    достижений  учащихся  при  выполнении  ими   элективных  курсов,  как
обязательных,  так  и  рекомендуемых  или  свободно  выбираемых,  идет  вне   зачетной
недели  по  методике,  выбранной  преподавателем,  ведущим  спецкурс.  
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      Зачетные недели проводятся для 8-х классов один раз в год. В период зачетной недели
учащийся сдает зачеты по основным предметам и творческий  проект  –  по  выбранному
предмету.  День  зачета  свободен  от   учебных   занятий. 
       Результаты зачета оформляются в зачетных книжках. При   оценивании   учитываются
результаты  по   учебным   блокам,  надпредметные  и  межпредметные  достижения
учащихся.  Проведение   промежуточного   контроля,  оценка   предметных   результатов
представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по
отдельным  предметам.  Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет основных
компонентов  образовательного  процесса   —   учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана. 

1.3.4. Оценка проектной деятельности учащихся
Проектная  деятельность  учащихся  представляет  собой  учебный  проект,

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую,   социальную,   художественно-творческую и  др.).  Проектную работу
учащиеся 8-х классов защищают на творческом экзамене. 

Творческий экзамен проводится в соответствии с положением «О промежуточной
аттестации  учащихся»  от  01.09.13.  Творческий  экзамен  является  одной  из  форм
обязательного профильного экзамена в рамках промежуточной аттестации учащихся 8-
х классов. Допуском для участия в творческом экзамене является зачет по спецкурсам
«Основы  научно-исследовательской  работы  учащихся»  и  «Основы  библиографических
знаний».

Из опыта работы МБОУ «Диринская СОШ 

им. Е.И.Федосеева-Доосо»

Из положения «О системе оценок, формах 

и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся основной ступени МБОУ 

«Диринская средняя 

общеобразовательная школа «АГРО» 

имени И.Е. Федосеева-Доосо»
1. Общие положения.
1.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Диринская средняя 
общеобразовательная школа «АГРО» имени И.Е. Федосеева-Доосо», настоящим 
Положением.

1.2. Положение регламентирует систему оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности гимназии за результаты образовательного процесса, за объективную 
оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
гимназии, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 
учебного года и курса в целом.

1.4. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 
знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, их 
практическому применению.

2. Организация и проведение промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
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Текущая аттестация, включает в себя поурочное, потемное и почетвертное оценивание 
результатов учёбы учащихся, проводится учителем данного учебной предмета. Текущей 
аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Формы текущей аттестации 
определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. 
Избранные формы текущей аттестации включаются учителем в тематическое 
планирование изучения программы по предмету.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 
учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требует 
обязательного переноса отметок в классный журнал. Результаты работ учащихся 
контрольного характера должны быть отображены в классном журнале, к следующему 
уроку по этому предмету. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не 
может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 
практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.
Годовая аттестация — это оценка качества усвоения обучающимся всего объёма 
содержания учебной дисциплины, предмета в целом после завершения их изучения за 
полугодие и год.
Аттестационные материалы для проведения годовой аттестации разрабатываются 
учителями и утверждаются МО по соответствующему предмету. Содержание 
аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной программы по 
предмету для соответствующего класса.
Годовая аттестация проводится учителем (группой учителей) без сокращения учебного 
процесса в сроки и по расписанию, определяемым приказом директора школы. 
2.2. Расписание вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за две недели до 
начала аттестации.
2.3. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 
предмету согласно расписанию занятий. В один день проводится не более одного 
аттестационного мероприятия.

3. Начальная школа
3.1. Текущая и годовая аттестация учащихся 1 — х классов осуществляется

качественно без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок.
3.2.  Промежуточная (годовая) аттестация в 2 — 4 классах проводится после 

прохождения программ за год и включает в себя: диктант по русскому языку;
контрольную работу по математике;
проверку навыков чтения.

3.3. По остальным предметам учебного плана итоговые оценки определяются учителем
как среднее арифметическое оценок за четверти.
Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в промежуточную  (годовую) аттестацию,
выставляются   с   учетом   оценки   за   промежуточную   (годовую) аттестацию   и 
четвертных оценок.

3.4.  Муниципальные контрольные работы, а так же другие формы независимой оценки
качества знаний учащихся, проводимые в конце учебного года, являются альтернативой 
школьных аттестационных мероприятий и могут быть засчитаны в качестве 
промежуточной (годовой) аттестации по решению МО начальных классов.

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации:
в первом полугодии промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится во 
2-3 неделю  декабря. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку по 
предметам, а также желающие повысить результат по предметам, имеет право на 
переаатестацию   в четвертую неделю декабря;
во втором полугодии промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится во 
2-3 неделю мая. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку по предметам, а 
также желающие повысить результат по предметам, имеет право на переаатестацию   в 4 
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неделю;
4. Основная школа

4.1  Промежуточная (годовая) аттестация в 5-8 классах проводится после прохождения 
программ за год и включает в себя:

диктант или  тестирование по русскому языку в 5 — 8 классах, приближенное к 
экзамену в новой форме в 9 классе.

контрольную работу или тестирование по математике в 5 – 8 классах, 
приближенное к экзамену в новой форме в 9 классе.
По остальным предметам учебного плана аттестация за год определяется учителем-
предметником как среднее арифметическое оценок за четверти.
4.2. Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в промежуточную  (годовую) 
аттестацию, выставляются   с   учетом   оценки   за   промежуточную   (годовую) 
аттестацию   и четвертных оценок.
4.3. Репетиционные тестирования, а так же другие формы независимой оценки качества 
знаний учащихся, проводимые в конце учебного года, являются альтернативой школьных 
аттестационных мероприятий и могут быть засчитаны в качестве промежуточной 
(годовой) аттестации по решению МО по соответствующему предмету.
4.4.Сроки проведения промежуточной аттестации:

в первом полугодии промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов 
проводится в 3 неделю  декабря. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку 
по предметам, а также желающие повысить результат по предметам, имеет право на 
переаатестацию   в четвертую неделю декабря;

во втором полугодии промежуточная аттестация для учащихся 5-8 классов 
проводится во 2-3 неделю мая. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку по 
предметам, а также желающие повысить результат по предметам, имеет право на 
переаатестацию   в 4 неделю;
5.  Средняя школа
5.1  Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классах проводится по итогам прохождения
программ за полугодие и год и включает себя:
-тестирование по русскому языку, математике и по предметам профиля обучения 
( обществознание, история).
5.2 Успешное прохождение учащимися 10 классов промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс.
5.3  Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни
и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического 
совета предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для 
самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.
Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 
родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 
пропущенного материала.
Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 
учащихся по этому предмету.
5.4.Сроки проведения промежуточной аттестации:

в первом полугодии промежуточная аттестация для учащихся 10-11 классов 
проводится во 2-3 неделю  декабря. Учащиеся, получившие неудовлетворительную 
отметку по предметам, а также желающие повысить результат по предметам, имеет право 
на переаатестацию   в четвертую неделю декабря;

во втором полугодии промежуточная аттестация для учащихся 10 классов 
проводится во 2-3 неделю мая. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку по 
предметам, а также желающие повысить результат по предметам, имеет право на 
переаатестацию   в 4 неделю;
Все формы промежуточной аттестации определяются и утверждаются ШМО по 
соответствующему предмету и осуществляются в соответствии с инструкциями.
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6.Система оценки планируемых результатов начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС
6.1.  В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания 
успешности усвоения обучающимися образовательной программы; применяется 
словесно-объяснительная оценка.
6.2.  Для обучающихся 2-х – 4-х классов вводится оценка в баллах: “5” /отлично/, “4” 
/хорошо/, “3” /удовлетворительно/, “2” /неудовлетворительно/.
6.3. Оценка личностных результатов представляет собой
— оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии,
— оценку индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка.
6.4. Оценка метапредметных результатов — оценка достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы. Основной объект оценки 
метапредметных результатов  — сформированность у обучающегося регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.
6.5. Оценка предметных результатов  — оценка достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.

7. Обеспечение прав участников образовательного процесса
7.1.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включённым в этот план.
7.2.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях.
7.3. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, освоившие основные общеобразовательные программы 
среднего  общего образования, решением педагогического совета освобождаются от 
контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную (годовую) аттестацию. Их 
промежуточная (годовая) аттестация проводится по текущим оценкам за полугодие и 
учебный год по всем предметам инвариантной части учебного плана.
7.4. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащегося.
7.5. На основании решения педагогического совета по предложению учителя или 
классного руководителя могут быть освобождены от промежуточной (годовой) 
аттестации обучающиеся:

учащиеся, успевающие на «5» по каким-либо учебным дисциплинам;
призеры городских, районных олимпиад, участники научно-практических 

конференций;
выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
7.6. Оценки,   полученные   обучающимися       в   ходе   промежуточной (годовой) 
аттестации, выставляются учителем   в классный журнал и учитываются при принятии 
решения педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.
7.7 В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с оценкой, 
полученной в период промежуточной (годовой) аттестации или итоговой за год, учащиеся
или их родители (законные представители) должны подать заявление на апелляцию в 
конфликтную комиссию школы, которое рассматривается в течение 2-х дней. По 
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решению конфликтной комиссии создается аттестационная комиссия в составе не менее 
3-х человек, в которую могут быть включены привлеченные компетентные специалисты. 
Комиссия  определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому 
уровню знаний учащегося.
7.8Решения по вопросам перевода учащихся 1 – 8, 10 классов в следующий класс и 
допуска к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов принимаются 
педагогическим советом школы и утверждаются приказом по школе.
7.9.Учащиеся 1 – 8, 10 классов, успешно освоившие содержание учебных программ за 
учебный год, решением педагогического совета переводятся в следующий класс, а 
учащиеся 9, 11 классов допускаются к государственной (итоговой) аттестации.
7.10.Учащиеся 1- х классов не оставляются на повторный год обучения.
7.11.В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся 2 – 8 классов,  
имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную отметку по одному предмету с 
обязательной «осенней» аттестацией в течение I четверти следующего учебного года. 
Окончательное решение в этом случае педагогический совет школы выносит по 
окончании I четверти. Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается на 
родителей учащегося (лиц их заменяющих).
7.12.Учащиеся, имеющие по итогам учебного года 2 и более неудовлетворительные 
отметки, педагогическим    советом   школы  по   письменному   согласию   родителей   
(лиц    их заменяющих) могут быть:

оставлены на повторный год обучения;
переведены на домашнее обучение в форме семейного образования (формы и сроки

проверки   знаний   учащихся,   избравших   семейную   форму   обучения,   определяются
педагогическим советом гимназии).
7.12.Учащиеся 10-11 классов, не освоившие образовательные программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 
по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
7.13.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных годовых отметках и полученных
в ходе промежуточной (годовой) аттестации, и решение педагогического совета о 
повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий
класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого 
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

Критерии  оценки  проектной  работы разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной деятельности. Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям:

Способность к самостоятельному
приобретению знаний и решению
проблем

проявляющаяся в умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных 
действий.

Сформированность предметных 
знаний и способов действий

проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий.
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Сформированность 
регулятивных действий,

проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях.

Сформированность 
коммуникативных действий

проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности  навыков  проектной  деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения  проекта,  поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что
обучающийся  способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной
деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой на
помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути 
её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые
ошибки

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения темы и

Работа тщательно 
спланирована и 
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планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы 
выполнялись под 
контролем и при поддержке
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося

последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор 
отвечает на вопросы

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования

2.1.1. Общие положения

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного
образования  (далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся
ступени  основного  общего  образования  МБОУ  «Диринская  СОШ  «АГРО»  им.
Е.И.Федосеева-Доосо»  на  основе  требований  ФГОС  к  структуре  и  содержанию
программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет
методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться,  дальнейшее развитие

98



способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала
общего среднего образования. 

Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования;
 определить  состав  и  характеристику  универсальных  учебных  действий

основного общего образования;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и

определить  условия  их  формирования  в  образовательном  процессе  и  в
социуме;

 обеспечить  развитие  универсальных  учебных  действий  как  собственно
психологической  составляющей  фундаментального  ядра  содержания
образования  наряду  с  традиционным  изложением  предметного  содержания
конкретных дисциплин

Универсальные учебные действия  (УУД)обеспечивают способность учащегося к
саморазвитию  и  самосовершенствованию  посредством  сознательного  и  активного
присвоения нового социального опыта.

Задачи формирования УУД
 обеспечить  смысл  учебной  деятельности  для  учащихся  и  развитие  учебной  и
познавательной мотивации. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
 видеть  свою  роль  не  столько  в  передаче  знаний  и  опыта,  сколько  в  развитии  у

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;

 помогать  ученику  в  обретении  высокой  самооценки,  создать  психологически
комфортную  творческую  обстановку,  ситуацию  успеха  для  развития  каждой
личности;

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия
для развития и совершенствования ребенка;

 использовать  инновационные  методы  и  активные  формы  в  обучении  и  развитии
ребенка;

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.
Выпускник основной общей школы:

 освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана за курс основной общей школы;

 обладает  сформированными  устойчивыми  учебными  интересами,  готов  к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;

 понимает  сущность  образовательной  деятельности,  обладает    общеучебными
умениями  (сравнение,  обобщение,  анализ,  синтез,  классификация,  выделение
главного), навыками самооценки и самоконтроля;

 знает   и  применяет   способы укрепления  здоровья,  способен  развивать  основные
физические качества;

 знает  свои  гражданские  права  и  умеет  их  реализовывать,  ориентироваться  в
соблюдении прав и обязанностей;

 умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.

Характеристики универсальных учебных действий.
В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  в  основной  школе  у

выпускников  должны  быть  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
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обеспечивают 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
(умение соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
этическими 
принципами, знание 
моральных норм и 
умение выделить 
нравственный 
аспект поведения) и 
ориентацию в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях. 

обеспечивают 
учащимся 
организацию своей 
учебной 
деятельности.

общеучебные, 
логические учебные 
действия, а также 
постановка и 
решение проблемы.

обеспечивают 
социальную 
компетентность и 
учёт позиции других
людей, партнёров по
общению или 
деятельности; 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Три вида 
личностных 
действий:
личностное, 
профессиональное, 
жизненное 
самоопределение;
смыслообразование, 
т. е. установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом учения 
и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
осуществляется. 
Ученик должен 
задаваться 
вопросом: какое 
значение и какой 
смысл имеет для 
меня учение? — и 
уметь на него 
отвечать.
нравственно-
этическая 
ориентация, в том 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно;
планирование — 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;
прогнозирование — 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, его
временных 
характеристик;
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 

Общеучебные 
универсальные 
действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;
структурирование 
знаний;
осознанное и 
произвольное 
построение речевого
высказывания в 
устной и 
письменной форме;
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий;
рефлексия способов 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
постановка вопросов
— инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации;
разрешение 
конфликтов — 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие
решения и его 
реализация;
управление 
поведением 
партнёра — 
контроль, 
коррекция, оценка 
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числе и оценивание 
усваиваемого 
содержания (исходя 
из социальных и 
личностных 
ценностей), 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор.

отличий от эталона;
коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план 
и способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата; внесение
изменений в 
результат своей 
деятельности, 
исходя из оценки 
этого результата 
самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами;
оценка — выделение
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы;
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий

и условий действия, 
контроль оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности;
смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения и выбор
вида чтения в 
зависимости от 
цели; извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров;
определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического 
и официально-
делового стилей;
понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
Особую группу 
общеучебных 
универсальных 
действий 
составляют знаково-
символические 
действия:
моделирование — 
преобразование 
объекта из 

его действий;
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка, современных 
средств 
коммуникации.
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чувственной формы 
в модель;
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную
область.
Логические 
универсальные 
действия:
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков;
синтез — 
составление целого 
из частей;
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов;
подведение под 
понятие, выведение 
следствий;
установление 
причинно-
следственных 
связей, 
представление 
цепочек объектов и 
явлений;
построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ
истинности 
утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез
и их обоснование.
Постановка и 
решение проблемы:
формулирование 
проблемы;
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.
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Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  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. 

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.  Именно
поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной
школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для
основной школы — «учить ученика учиться в общении».

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 ОУ;

• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской
деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и
учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной  обработки  результатов
экспериментальной деятельности;

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

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной

деятельности.

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов УУД
освоения основной программы

Планируемые
результаты Типовые задачи

Форма
выполнения задач/

учебные
дисциплины

задания

Личностные УУД «Личностные 
самоопределения», 
Развитие Я-
концепции 
нацеленные на 
формирование 
личностной 
рефлексии, 
направленной на 
осознание своих 
качеств, мотивов, 
самооценки в 
учебной 
деятельности. 

Групповая/ любые 
предметы, 
внеурочная 
деятельность

 «Самоанализ. Кто 
Я? Какой Я?», 
Упражнения 
горячий стул, 
Игра «Чемодан», 
«Рефлексивная 
самооценка учебной
деятельности» (О.А. 
Карабанова),  «Моя 
Вселенная», 
«Моральные 
дилеммы», 
-«Моральный 
смысл», 
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«Смыслообразование
. Мотивация», 
направленная на 
формирование 
личностной 
рефлексии, осознание
подростками своих 
мотивов, 
потребностей, 
желаний и 
оценивания уровня 
их 
сформированности. 
«Формирование 
схемы 
ориентировочной 
основы действия 
нравственно-
этического 
оценивания», 
направленных на 
развитие морального 
сознания, 
ориентировки на 
нравственно-
этическое 
содержания 
поступков и событий,
развитие способности
к анализу содержания
моральных норм и 
необходимости их 
соблюдения. 

«Социальная 
реклама», «Кодекс 
моральных норм» и 
др. Данные типовые 
задачи также 
находятся в текстах, 
в которых 
обсуждаются 
проблемы любви, 
уважения и 
взаимоотношений 
родителей и детей.

Регулятивные 
УУД

Типовые задачи 
направлены на 
формирование 
планировать, 
оценивать свою 
учебную 
деятельность, 
регулировать 
учебную 
деятельность, умения
рефлексивной 
самооценки своих 
возможностей 
самоуправления, 
осознания критериев 
оценки выполнения 
учебных заданий, 
ставить цели. 

Групповая, парная/ 
любые предметы, 
внеурочная 
деятельность

«Общее 
планирование 
времени. Планируем
свой день», 
«Планирование 
учебной работы», 
«Рефлексия своей 
способности к 
самоуправлению», 
«Оцениваем свою 
работу», «Критерии 
оценки», «Учебные 
цели».

Познавательные Практическое Групповая, парная/ задачи и проекты на 
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УУД освоение учащимися 
основ проектно-
исследовательской 
деятельности;
развитие стратегий 
смыслового чтения и 
работе с 
информаицией; 
практическое 
освоение методов 
познания, 
используемых в 
различных областях 
знания и сферах 
культуры, 
соответствующего им
инструментария и 
понятийного 
аппарата, регулярное 
обращение в учебном
процессе к 
использованию 
общеучебных 
умений, знако-
символических 
средств, широкого 
спектра логических 
действий и операций.

любые предметы, 
внеурочная 
деятельность

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.

Коммуникативные
УУД

«Формирование 
коммуникативных 
действий учета 
позиции собеседника 
в процессе учебной 
деятельности на 
уроках», 
направленные 
формирование 
коммуникативных 
действий связанные с
понимаеием позиции 
собеседника, 
коммуникативной 
рефлексией, с 
умением слушать и 
слышать 
собеседника, 
понимать возможных
оснований для 
оценки одного и того 
же предмета, 
учитывать раные 
мнения и 
обосновывать 

Групповая, парная/ 
литература, 
история, 
математика, физика,
биология, 
география.

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
«Дискуссия», 
«Общее мнение», 
«Кто прав?»
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собственное, 
освоение правил и 
навыков ведения 
дискуссий.
«Формирование 
действий по 
организации и 
осуществлению 
сотрудничества в 
ходе учебной 
деятельности на 
уроках», направлены 
на формирование 
коммуникативных 
действий по 
организации и 
осуществлению 
сотрудничества. 

Групповая, парная/ 
литература, 
история, 
математика, физика,
биология, 
география. 

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
«Совместное 
рисование», 
«Моделирование», 
обсуждение 
проблемных задач.

«Формирование 
коммуникативно 
речевых действий по 
передаче 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания 
деятельности» 
направлены на 
формирование 
коммуникативных 
действий, 
направленных на 
структурирование, 
объяснение и 
представление 
информации по 
определенной теме и 
умение сотрудничать 
в процессе создания 
общего продукта. 

Групповая, парная/ 
информатика.

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
«Презентация» и др.

«Формирование 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий на 
факультативных 
занятиях по 
психологии» 
направлены на 
формирование 
навыков позитивного
общения, развития 
самопознания и 
рефлексии, 

Групповая с 
психологом/занятия 
предпрофильной 
подготовки.

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
- «Самопознание», 
-«Позитивное 
общение», 
-«Проблемы 
общения», 
-«Культура 
поведения» и т.д.
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формирование 
навыков разрешения 
конфликтов и 
проблем общения, 
освоения навыков 
культуры поведения.

«Формирование 
коммуникативных 
универсальных 
действий в ходе 
тренингов» 
направлены 
формирование 
коммуникативных 
умений. 

Групповая, парная/ 
работа с 
психологом.

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
- тренинги 
(упражнения 
«Дополни 
предложения», 
«Угадай, кто это», 
«Список качества, 
необходимых для 
общения», Игра 
«Список качеств, 
необходимых для 
общения», игра 
«Телефон доверия», 
«Сильные 
стороны»).

«Групповые игры во 
внеурочной 
деятельности 
школьников как 
контекст для 
формирования 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий» 
направлены на 
расширения и 
обогащения 
позитивного опыта 
совместной 
деятельности и форм 
общения со 
сверстниками, форм 
поведения, 
совершенствование 
социальных мотивов. 

Групповая/история, 
литература, 
география.

Эта группа типовых 
задач 
предусматривает 
выполнение 
следующих заданий:
игра «Земля, вода, 
воздух, ветер», 
«Ниточка и 
иголочка», 
«Принятие 
решений», 
«Путешествие по 
странам».

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. 
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Способы и формы развития УУД

УУД
Формы и способы

развития УУД

Диагностический
инструментарий для

сформированности УУД

2.1.4.1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный

аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни
в целом.

5 класс:
1. ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «любовь к 
России к своей малой 
родине»,  «природа», 
«семья», «мир», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «доверие к 
людям», «милосердие», 
«честь» и 
«достоинство»;

2. уважение  к своему 
народу, развитие 
толерантности;

3. освоения 
личностного смысла 
учения, выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута;

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество.

Диагностический опросник
«Личностный рост»
Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд
Анкета «Субъективность 
учащихся в 
образовательном процессе»
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Типология
учебных
ситуаций

Ситуация-
проблема

оперативное
решение

Ситуация-
иллюстрация

визуальный
образ

Ситуация-
оценка

готовое
решение 

Ситуация-
тренинг
 

описание или
решение
ситуации



4. оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных  
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм,
нравственных и 
этических ценностей 
гражданина России;

5. выполнение норм и 
требований школьной 
жизни и обязанностей 
ученика; знание прав 
учащихся и умение ими 
пользоваться.

6 класс:
1. создание историко-

географического образа, 
включающего 
представление о 
территории и границах 
России, ее 
географических 
особенностях, знание 
основных исторических 
событий развития 
государственности и 
общества;

2. формирование 
образа социально-
политического 
устройства России, 
представления о ее 
государственной 
организации, символике,
знание государственных 
праздников;

3. уважение и 
принятие других 
народов России и мира, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству;

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

5. участие в школьном 
самоуправлении в 
пределах возраста 
(дежурство в классе и в 

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
тренинги

Диагностический опросник
«Личностный рост»
Пословицы (методика 
С.М.Петровой)
Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, О.И.Мотков)
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школе, участие в детский
общественных 
организациях, школьных
и внешкольных 
мероприятиях).

7 класс:
1. знание о своей 

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

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

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

4. умение вести диалог
на основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения, 
конструктивное 
разрешение конфликтов.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
практикумы.

Диагностический опросник
«Личностный рост»
Анкета «Ценности 
образования»
Анкета «Субъективность 
учащихся в 
образовательном процессе»

9 класс:
1. знание основных 

положений Конституции
РФ, основных прав и 
обязанностей 
гражданина, ориентация 
в правовом пространстве
государственно-
общественных 
отношений;

2. сформированность 
социально-критического 
мышления, ориентация в

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- участие в социальном 
проектировании.

Диагностический опросник
«Личностный рост»
Карта самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля обучения
Анкета «Ценности 
образования»
Модифицированный 
вариант 
«Самоактуализационного 
теста»
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особенностях 
социальных отношений 
и взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
общественно-
политическими 
событиями;

3. ориентация в 
системе моральных норм
и ценностей и их 
иерархии, понимание 
конвенционального 
характера морали;

4. сформированность 
потребности в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании;

5. готовность к выбору
профильного 
образования;

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

2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

 5 класс:
1. постановка частных 

задач на усвоение 
готовых знаний и 
действий (стоит задача 
понять, запомнить, 
воспроизвести)

2. использовать 
справочную литературу, 
ИКТ,  инструменты и 
приборы;

3. умение 
самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на 
основе учета 
выделенных учителем 
ориентиров действий в 
новом учебном 
материале;

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

6 класс:
1. принятие и 

- творческие учебные 
задания, практические 

Тест-опросник для 
определения уровня 
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самостоятельная 
постановка новых 
учебных задач (анализ 
условий, выбор 
соответствующего 
способа действий, 
контроль и оценка его 
выполнения)

2. умение планировать
пути достижения 
намеченных целей;

3. умение адекватно 
оценить степень 
объективной и 
субъектной трудности 
выполнения учебной 
задачи;

4. умение обнаружить 
отклонение от 
эталонного образца и 
внести соответствующие
коррективы в процесс 
выполнения учебной 
задачи;

5. принимать решения 
в проблемной ситуации 
на основе переговоров.

работы;
-проблемные ситуации;
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

самооценки (С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

7 класс:
1. формирование 

навыков целеполагания, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную;

2. формирование 
действий планирования 
деятельности во времени
и регуляция темпа его 
выполнения на основе 
овладения приемами 
управления временем 
(тайм-менеджмент)

3. адекватная оценка 
собственных 
возможностей в 
отношении решения 
поставленной задачи.

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

8 класс:
1. умение 

анализировать причины 
проблем и неудач в 
выполнении 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная и 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
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деятельности и находить
рациональные способы 
их устранения;

2. формирование 
рефлексивной 
самооценки своих 
возможностей 
управления;

3. осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и
по способу действия.

исследовательская 
деятельность.

контроля (М.Шнайдер)

9 класс:
1. умение 

самостоятельно 
вырабатывать  и 
применять критерии  и 
способы 
дифференцированной 
оценки  собственной 
учебной деятельности;

2. самоконтроль в 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности;

3. формирование 
навыков 
прогнозирования как 
предвидения будущих 
событий и развития 
процесса;

4. принятие 
ответственности за свой 
выбор организации 
своей учебной 
деятельности.

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

2.1.4.3. Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
1. самостоятельно 

выделять и 
формулировать цель;

2. ориентироваться в 
учебных источниках;

3. отбирать и 
сопоставлять 
необходимую 
информацию из разных 
источников; 

4. анализировать, 
сравнивать, 
структурировать 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 

Предметные тесты
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение
Контроль выполнения 
домашних заданий
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различные объекты, 
явления и факты;

5. самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений;

6. уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном и 
развернутом виде;

7. строить речевое 
высказывание в устной и
письменной форме;

8. проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя.

извлечение необходимой 
информации.

6 класс:
1. выбирать  наиболее 

эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий;

2. контролировать  и 
оценивать процесс и 
результат деятельности;

3. овладеть навыками 
смыслового чтения как 
способа осмысление 
цели чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от цели;

4. извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров;

5. определение 
основной и 
второстепенной 
информации;

6. давать определения 
понятиям, устанавливать
причинно-следственные 
связи;

7. осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение
Контроль выполнения 
домашних заданий
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использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета.

7 класс:
1. свободно 

ориентироваться и 
воспринимать  тексты 
художественного, 
научного, 
публицистического  и 
официально-делового 
стилей;

2. понимать  и 
адекватно оценивать  
язык  средств массовой 
информации;

3. умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно передавать 
содержание текста;

4. составлять тексты 
различных жанров, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(соответствие теме, 
жанру, стилю речи и 
др.);

5. создавать и 
преобразовывать модели
и схемы для решения 
задач;

6. умение 
структурировать тексты, 
выделять главное и 
второстепенное, главную
идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение
Контроль выполнения 
домашних заданий

8 класс:
1. анализ объектов с 

целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных);

2. синтез как 
составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты;

3. выбор оснований и 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 

Предметные тесты
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение
Контроль выполнения 
домашних заданий
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критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов, 
самостоятельно выбирая 
основания для 
указанных логических 
операций;

4. осуществлять выбор
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий;

5. обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к 
понятию с большим 
объемом;

6. работать с 
метафорами – понимать 
переносной смысл 
выражений, понимать и 
употреблять  обороты 
речи, построенные на 
скрытом уподоблении, 
образном сближении 
слов.

извлечение необходимой 
информации.

9 класс:
1. умение строить 

классификацию на 
основе дихотомического 
деления (на основе 
отрицания);

2. умение 
устанавливать причинно-
следственных связей, 
строить логические цепи
рассуждений, 
доказательств;

3. выдвижение 
гипотез, их обоснование 
через поиск решения 
путем проведения 
исследования с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 
работы;

4. объяснять явления, 
процессы, связи и 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение
Контроль выполнения 
домашних заданий
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отношения, выявляемые 
в ходе исследования;

5. овладение основами
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения.

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

 5 класс:
1. участвовать в 

диалоге: слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки;

2. оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи;

3. выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы;

4. отстаивать и 
аргументировать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета;

5. критично 
относиться к своему 
мнению, договариваться 
с людьми иных позиций,
понимать точку зрения 
другого;

6. предвидеть 
последствия 
коллективных решений.

- групповые формы 
работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;   
-конференции;
- игры – состязания, игры 
– конкурсы.

6 класс:
1. понимать 

возможности различных 
точек зрения, которые не
совпадают с 
собственной;

2. готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой позиции);

3. определять цели и 
функции участников, 
способы их 
взаимодействия;

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, игры 
– конкурсы.
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4. планировать общие 
способы работы группы;

5. обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений;

6. уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого.

7 класс:
1. умение 

устанавливать и 
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор;

2. способность брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного действия;

3. готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку  партнерам в 
процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности;

4. использовать 
адекватные языковые 
средства для отражения 
в форме речевых 
высказываний своих 
чувств, мыслей, 
побуждений.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;   
-конференции;
- игры – состязания, игры 
– конкурсы;
- психологические 
практикумы и тренинги.

8 класс:
1. вступать в диалог, 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
формами родного языка;

2. умение 
аргументировать свою 
точку зрения , спорить и 

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;   
-конференции;
- игры – состязания, игры 
– конкурсы.
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отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов 
способом;

3. способность с 
помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию 
(познавательная 
инициативность);

4. устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации;

5. адекватное 
межличностное 
восприятие партнера.

9 класс:
1. разрешать 

конфликты через 
выявление, 
идентификацию 
проблемы, поиск и 
оценку альтернативных 
способов разрешение 
конфликта, принимать 
решение и 
реализовывать его;

2. управлять 
поведением партнера 
через контроль, 
коррекцию, оценку 
действий, умение 
убеждать;

3. интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие с 
людьми разных 
возрастных категорий;

4. переводить 
конфликтную ситуацию 
в логический план и 
разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий;

5. стремиться 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания, 

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, игры 
– конкурсы;
- психологические 
практикумы, тренинги, 
ролевые игры.

Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона
Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский)
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способность к эмпатии;
6. речевое 

отображение (описание, 
объяснение) содержания 
совершаемых действий в
форме речевых значений
с целью ориентировки 
(планирование, 
контроль, оценка) 
предметно-практической
или иной деятельности 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 
(внутреннего говорения),
служащей этапом 
интериоризации – 
процесса переноса во 
внутренний план в ходе 
усвоения умственных 
действий и понятий.
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2.1.2.  Реализация  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной
области  определѐнных  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 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;
3) 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.

Признаки Учебно-исследовательская Проектная деятельность

Специфические

В ходе исследования 
организуется поиск в какой-
то области, формулируются 
отдельные характеристики 
итогов работ. 
Отрицательный результат 
есть тоже результат

Проект направлен на 
получение конкретного 
запланированного 
результата — продукта, 
обладающего 
определенными свойствами 
и необходимого для 
конкретного использования

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

Реализацию проектных 
работ предваряет 
представление о будущем 
проекте, планирование 
процесса создания продукта 
и реализации этого плана. 
Результат проекта должен 
быть точно соотнесѐн со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его 
замысле

Общие • практически значимые цели и задачи учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
• структура проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, включает: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач; выбор 
средств и методов; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 
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• компетентность в выбранной сфере исследования, 
творческая активность, собранность, аккуратность, 
целеустремлѐнность, высокая мотивация.
• итог - 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.

В  МБОУ  «Диринская  СОШ  «АГРО»  им.  Е.И.Федосеева-Доосо»  реализуются
«Программа учебно-исследовательской проектной деятельности»,  «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся».

Пояснительная записка

Успех  в  современном  мире  во  многом  определяется  способностью  человека
организовать свою жизнь как проект:  определить дальнюю и ближайшую перспективу,
найти  и  привлечь  необходимые  ресурсы,  наметить  план  действий  и,  осуществив  его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 

Социальный заказ современного общества основывается на практическом применении
компетентностного  подхода  в  образовании,  основным  результатом  которого  является
развитие  личности  способной  самостоятельно  решать  проблемы  в  разных  видах
деятельности на основе использования личностно принятого и освоенного социального
опыта. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся МБОУ
«Диринская  СОШ«АГРО»  им.  И.Е.  Федосеева-Доосо» на  ступени  основного  общего
образования разработана  на основе требований к структуре и результатам освоения ООП
в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основной   образовательной
программы основного  общего образования и преемственна по отношению к начальному
общему  образованию  и  направлена  на  формирование  у  обучающихся  универсальных
учебных  действий  и  основ   культуры  исследовательской  и  проектной   деятельности.
Данная  программа  согласуются  с  программами  социализации  и  профессиональной
ориентации учащихся на ступени общего  образования.
Основная цель программы – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
обучающегося  путём  совершенствования  навыков  исследовательского  поведения  и
развития исследовательских способностей.

Для  достижения  основной  цели  при  реализации  данной  программы  необходимо
решить следующие задачи:

 содействовать развитию творческой исследовательской активности детей;
 формировать  у  учащихся  представления  об  исследовательском обучении  как

ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни;
 стимулировать  у  школьников  интерес  к  фундаментальным  и  прикладным

наукам;
 поддерживать стремление ребёнка к самостоятельному изучению окружающего

мира;
 развивать организационно-коммуникационные навыки;
 развивать познавательные способности;
 развивать творческое воображение.
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презентационные

Сроки реализации Программы на три года.
 Программа  реализуется  через  элективные  курсы,  работу  ученической  научно-

практической  конференции;  работу  предметных  недель;  работу  научного  общества
учащихся; деятельность кружков, спортивных секций.

Учебно -  исследовательская  деятельность – деятельность  учащихся,  связанная  с
решением  учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной  сфере:  постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной
проблематике,  подбор  методик  исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор
собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный комментарий,  собственные
выводы.

Проектная  деятельность  учащихся – это  совместная  учебно-познавательная,
творческая  или игровая деятельность  учащихся,  имеющая общую цель,  согласованные
методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего  результата
деятельности.  Непременным  условием  проектной  деятельности  является  наличие
представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.

Эти  виды  деятельности  могут  дать  образовательные  эффекты,  если  будут
использоваться оба в образовательной практике.

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся
основной  школы,  а  приоритетной  и  единственной  считать  только  проектную
деятельность,  то  в  силу  своего  содержания  у  учащихся  может,  во-первых,  сложится
«завышенное»,  ложное  представление  о  собственном  опыте,  знаниях  из-за  отсутствия
«запроса  на  истину»  и  «привычки»  достигать  конечного  результата;  во-вторых,
отрицательное  отношение  учащихся  к  исследовательской,  творческой работе  с  заранее
неизвестным результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может
повлечь потерю интереса к учению и препятствовать формированию «исследовательского
поведения», «поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации».

Если  не  задавать  возможности  для  проектной  деятельности  учащихся  основной
школы,  а  приоритетной  и  единственной  считать  только  учебно-исследовательскую
деятельность, то в силу содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся
может, во-первых, не хватить ресурса двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая
специфику их возраста и несформированность определенных способов деятельности, во-
вторых,  есть  опасность  из-за  режима  постоянного  экспериментирования  не  дойти  до
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оформления результатов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы знаний
и умений, которой они могут свободно и уверенно пользоваться.

Таким  образом,  только  во  взаимосвязи  и  взаимодополнении  учебно-
исследовательская и проектная деятельности учащихся основной школы создают условия
для становления индивидуальной образовательной траектории учащихся основной школы.
Поэтому  данная  программа  обязана  удерживать  баланс  между  этими  видами
деятельности.

Учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы
таким  образом,  чтобы  учащиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со
значимыми группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, ученики
овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями  переходить  от
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;

Организация  исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности;  могут  быть  востребованы
практически  любые способности  подростков,  реализованы личные пристрастия  к  тому
или иному виду деятельности.

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в
основной школе

Для  формирования  в  основной  школе проектирования  как  совместной  формы
деятельности  взрослых  и  детей,  для  формирования  способности  учащихся  к
осуществлению ответственного  выбора,  необходимо  выделить  в  образовательном
пространстве  лицея  несколько  подпространств  –подготовки,  опыта и демонстрации,
поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и
в структуре индивидуального ответственного действия.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
 участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника

в соответствии с  его  возможностями;  совместный характер  принимаемых
решений;  взаимная  поддержка  участников  проекта;  умение  отвечать
оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора,
результаты собственной деятельности;

 выполнение  проекта  (исследования): объем  освоенной  информации;  ее
применение для достижения поставленной цели;
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 также  могут  оцениваться: корректность  применяемых  методов
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения
в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления
проекта (исследования).

Процесс  проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы
проходит несколько стадий.

Этапы классы Тип задач
Переходный этап 5-6 Проектная задача – общий способ 

проектирования с целью получения нового 
(до этого неизвестного) результата

Этап самоопроеделения 7 -9 Учебное и социальное проектирование-
практическая деятельность, где школьники 
сами ставят цели своего проектирования

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора
(или  системы)  заданий  и  требуемых  для  их  выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач
Проектная задача

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между
собой при решении поставленной ими самими задачам.  Определяет место и время для
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;

 учит  (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  специально
разработанные задания;

 дает возможность посмотреть,  как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий в ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда
и требуют переконструирования.

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков
(5-6 классы) формируются следующие способности:

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему
не получилось; видеть трудности, ошибки);

 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели,  выделяя  все

существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать  свою

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя
важна  динамика  в  становлении  класса  (группы)  как  учебного  сообщества,  в  развитии
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных
задач  главной  является  оценка  процесса  (процесса  решения,  процесса  предъявления
результата) и только потом оценка самого результата.

Проектная  форма  учебной  деятельности  учащихся  -  есть  система  учебно-
познавательных,  познавательных  действий  школьников под  руководством  учителя,
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в
виде проекта.

Проектирование  (проектная  деятельность)  –  это  обязательно  практическая
деятельность,  где школьники  сами  ставят  цели своего  проектирования.  Она  гораздо  в
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меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не
приобретаются,  а  превращаются  в  средства  решения  практической  задачи.  Ставя
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства,  причем
решение  поставленной  задачи  может  быть  более  или  менее  удачным.  Но  мерилом
успешности проекта является его продукт.
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).

Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение возможных средств  решения  задач:  подбор способов решения,  проведения

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и
пр.);

 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:

 обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые
необходимы  при  организации  проектной  деятельности  школьников.  Проект
характеризуется:

 ориентацией на получение конкретного результата;
 предварительной  фиксацией  (описанием)  результата  в  виде  эскиза  в  разной  степени

детализации и конкретизации;
 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;
 предварительным планированием действий по достижении результата;
 программированием  –  планированием  во  времени  с  конкретизацией  результатов

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией

проектирования, анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы обучения:

1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее
решения;

2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;
3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;
4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
5. использование  исследовательских  методов,  предусматривающих  определенную

последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
 выдвижение гипотезы их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических,  экспериментальных,  наблюдений и

т.п.);
 обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,

творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
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 представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде  материального  продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах,  доклад, стендовый доклад и
т.п.)

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным.  В одних
случаях  учителя  могут  определять  тематику  с  учетом  учебной  ситуации  по  своему
предмету  (монопроекты)  с  учетом  интересов  и  способностей  учащихся.  В  других  -
тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть
предложена  и  самими  учащимися,  которые,  естественно,  ориентируются  при  этом  на
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

Требования  к  содержанию  обучения  в  условиях  организации  проектной  формы
учебной деятельности и самой проектной деятельности

В  рамках  ООП  МБОУ  «Диринская  СОШ«АГРО»  им.  И.Е. Федосеева-
Доосо»предлагается работа с содержанием образования в четырех направлениях.
1.Поиск  таких  мест,  точек  в  сложившихся  учебных  программах,  которые  позволяют
школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием
(например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода
задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на
уроках  истории  или  литературы)  вполне  вписываются  в  уже  существующие
традиционные учебные программы.
2.Отказ  от  полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций,  которые
позволяют  анализировать  предложенную  информацию  глубже  и  разностороннее,  чем
обычно,  т.е.  расширять  пространство  работы  школьников,  не  претендуя  на
полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных
заданиях со свободным пространством действия. Проект может быть небольшим, может
не  заканчиваться  реальным продуктом  (а  только  его  эскизом),  но  он  никак  не  может
превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и
проходит  граница  между  развивающим  проектом  и  просто  еще  одной  формой
традиционной учебной работы.
3. Встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности
на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных
предметов.  В этих образовательных местах (точках)  учебный процесс на определенное
время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование определенного
фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 
4.Организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания
(социальное  проектирование).  Фактически  на  сегодняшний  день  полноценное
проектирование  возможно  только  вне  учебного  содержания.  Тогда  содержанием
проектирования становится некоторый социальный контекст.

Типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности.

.
1. Учебные монопроекты.
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Такие  проекты  проводятся  в  рамках  одного  предмета.  При  этом  выбираются
наиболее  сложные  разделы  или  темы  в  ходе  учебного  блока.  Разумеется,  работа  над
монопроектами  предусматривает  подчас  применение  знаний  и из  других  областей  для
решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания.
Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением
не  только  целей  и  задач  проекта,  но  и  тех  знаний,  умений,  которые  ученики
предположительно  должны  приобрести  в  результате.  Заранее  совместно  планируется
логика  работы на  каждом уроке  и  форма представления  результата.  Часто  работа  над
такими  проектами  продолжается  во  внеурочное  время  (например,  в  рамках  научного
общества учащихся).
2. Межпредметные проекты

Межпредметные  проекты,  как  правило,  выполняются  во  внеурочныевремя.  Это
либо  небольшие  проекты,  затрагивающие  два-три  учебных предмета,  либо  достаточно
объемные,  продолжительные,  общешкольные,  планирующие  решить  ту  или  иную
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта.  Такие проекты
требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы
нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания,
хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  Как  правило,
подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во
второй половине дня.
3. Социальные (практико-ориентированные) проекты

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности,
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением
функций каждого  из  них,  четкие  выходы и участие  каждого  в  оформлении конечного
продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений,
корректировки  совместных  и  индивидуальных  усилий,  в  подготовке  презентации
полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику,  организация
систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться
в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 

4. Педагогический проект
Помимо  ученических  проектов  в  образовательный  процесс  основной  школы

целесообразно включатьучебные проекты педагогов и педагогические проекты.
 Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся,

педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.
 1)  Исследовательско-проектная  деятельность  педагога  заключается  в  разработке  и
реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и
проведения  «проектных  классных  мероприятий»,  цель  которых  выявить  в
жизнедеятельности  классного  коллектива  проблемы  и  в  качестве  средства  решения
проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты,
благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить
свой предметный,  эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано
через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог
при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:

 начальная  диагностика  возможностей  коллектива  в  ходе  проектных  классных
мероприятий  (преобладающая  мотивация,  ценностно-ориентационное  единство,
учебная  успешность,  трудности  и  достижения  в  разных  видах  деятельности),
совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их
переформулировка в задачи деятельности коллектива на год;

 подбор  педагогом  и  предоставление  учащимся  тем  для  появления  у  учащихся
первоначальных  замыслов  по  решению  поставленных  задач,  где  будет
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возможность  для  связи  с  предметным  и  другим  опытом  учащихся,  а  также
возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива;

 окончательное  обсуждение  и  принятие  общего  замысла,  его  оформление в  виде
проекта по определенной схеме;

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом
процессе  каждому  учащемуся  возможности  для  индивидуального  проектного
действия;

 текущая  диагностика  и  наблюдение  за  индивидуальной  динамикой  каждого
учащегося  в  ходе  проектных  классных  мероприятий,  представление  процесса  и
результатов  каждым  учащимся  в  специальном  дневнике:  «Мой  класс  и  я»,  в
котором  есть  места  для  обмена  впечатлениями  после  прошедшего  в  классе
события, для оформления индивидуального проектного действия;

 демонстрация  результатов  проектной  деятельности  в  виде  презентаций  на
школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-
значимых мероприятий и получения экспертной оценки.

5. Учебные проекты педагогов. 
Подростки  должны  иметь  возможность  участвовать  в  «образцовых»  проектах

педагогов,  в  которых они не только расширяют свой познавательный потенциал,  но  и
осваивают  азы  проектирования.  Задача  педагогов  придумать  проект,  который  бы  был
интересен, значим самому педагогу и подросткам.
6. Персональный проект

На  последнем  году  обучения  в  основной  школе  каждый  учащийся  выполняет
персональный  проект  в  течение  года,  который  выносится  на  защиту  в  рамках
государственной  итоговой  аттестации.  Персональный  проект  (в  большинстве  случаев)
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой
формы  презентации  проекта,  учащиеся  могут  выполнять  его  и  другими  способами
(учебное  пособие-макет,  организация  выставки  или  концерта,  творческая  работа  по
искусству).
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:

 наличие социально или личностно значимой проблемы;
 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
 проектмежпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной

учебной дисциплины.
Выполнение  персонального  проекта  предполагает  использование  методов,

характерных для научных исследований:  определение  проблемы и вытекающих из  нее
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление
результатов, анализ полученных данных, выводы.

Проектом  руководит  учитель,  который не  отвечает  непосредственно  ни  за  процесс
выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного
выполнения проекта учащимся.

Оценивание  проекта  осуществляется  на  основе  критериального  подхода,  когда
достижения  учащихся  сравниваются  с  эталоном,  определенным  заранее  в  результате
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.

Критерии оценивания проектной деятельности

Презентация  содержания  работы  самим
учащимся

характеристика  самим  учащимся
собственной  деятельности  («история  моих
открытий»);
постановка  задачи,  описание  способов  ее
решения,  полученных  результатов,
критическая  оценка  самим  учащимся
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работы и полученных результатов.

Качество защиты работы четкость и ясность изложения задачи;
убедительность рассуждений;
последовательность в аргументации;
логичность и оригинальность.

Качество  наглядного  представления
работы

использование  рисунков,  схем,  графиков,
моделей  и  других  средств  наглядной
презентации;
качество  текста  (соответствие  плану,
оформление  работы,  грамотность  по  теме
изложения, наличие приложения к работе).

Коммуникативные умения анализ  самим  учащимся  поставленных
перед  ним  вопросов  со  стороны  других
учащихся,  учителя,  других  членов
комиссии,  выявление учащимся проблем в
собственном  понимании  и  понимании
участников  обсуждения,  разрешение
возникших проблем – ясный и четкий ответ
либо описание возможных направлений для
размышлений;
умение  активно  участвовать  в  дискуссии:
выслушивание  и  понимание  чужой  точки
зрения,  поддерживание  диалога
уточняющими  вопросами,  аргументация
собственной  точки  зрения,  развитие  темы
обсуждения,  оформление  выводов
дискуссии. 

Самооценивание осмысление учащимся собственного опыта,
выявление  причин  успеха  или  неудачи,
осознание  собственных  проблем  и  поиск
внутренних  ресурсов,  способствующих  их
разрешению.

Критерии учебно-исследовательской и проектной работы школьников
Оценивание  этих  видов  работ  школьников  –  сложная  и  совершенно  новая  для

педагогов  задача.  Такое  оценивание  может  производиться  не  одной  оценкой,  а
несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать проекты по
следующим критериям:
 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
 степень  включенности  в  групповую  работу  и  четкость  выполнения  отведенной

роли;
 практическое использование предметных и универсальных учебных действий;
 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
 степень осмысления использованной информации;
 уровень сложности и степень владения использованными методиками;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного

отчета, обеспечения объектами наглядности;
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 владение рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 социальное и прикладное значение полученных результатов.

При  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  ключевым
результатом  образования  является способность  ученика  к  моменту  завершения
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении
учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в
разрешении  проблем,  всех  частных  компетентностей.  Такую  способность  можно
назвать учебно-практической самостоятельностью.

Оценка  сформированности  ключевых  компетентностей  в  рамках  оценивания  учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности
и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять
отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета
средний  балл  по  уровню,  на  котором  проводится  оценка.  При  этом  учащийся  может
набрать  минимальное  количество  баллов  по  одним  позициям  и  количество  баллов,
превышающее требование к данному уровню, – по другим.

Объектами  оценки  являются  портфолио  проектной  деятельности  учащегося,
презентация  продукта,  а  также  наблюдение  за  работой  в  группе  и  консультацией.
Субъекты оценки  в  первых двух  случаях  могут  быть  разными:  руководитель  проекта,
другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и
оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель
проекта.
Продукт,  полученный учащимся,  не является объектом оценки, поскольку его качество
очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в
целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы).

Вместе  с  тем,  факт  получения  учащимся  продукта  является  обязательным  для
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и
консультациями необходимо с момента начала проекта,  но другие объекты могут быть
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.

Другими  словами,  получение  продукта  в  рамках  метода  проектов  является
единственным  свидетельством  того,  что  проект  состоялся,  а  значит,  деятельность
учащегося может быть оценена.
2.1.3.Основное  содержание,  виды  и  формы  организации  учебной  деятельности  по
развитию ИКТ

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при  формировании  универсальных  учебных  действий,  наряду  с  традиционными
методиками,  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и
возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.  Ориентировка
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени
основного общего образования. 

При освоении личностных действий ведётся формирование:
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
• уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
• основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
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• оценка  условий,   алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде,
для оценки  и коррекции выполненного действия;

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
• создание гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом
специфики  каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных
умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных
курсов.  Освоение  умений  работать  с  информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ
также  может  входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеклассной
деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  и  безопасных  для

здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих
упражнений.  Организация  системы  файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой  информации.
Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в  объёме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера. Составление  текста.  Клавиатурное
письмо.  Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в
простом  текстовом  редакторе.  Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание  графических  сообщений. Рисование  на  графическом  планшете.  Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.Создание сообщения в
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное  и  устное  сообщение.  Использование  ссылок  из  текста  для  организации
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические  карты  и  ленты  времени.  Составление  нового  изображения  из  готовых
фрагментов (аппликация).
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Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного  сообщения.
Подготовка устного сообщения  c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.

Представление  и  обработка  данных.Сбор  числовых  и  аудиовизуальных  данных  в
естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.

Поиск  информации.Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и  организация
деятельности.
 Передача сообщения,  участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной
почты, чата,  форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией  с  устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного
сообщения  в  информационной  образовательной  среде.  Коллективная  коммуникативная
деятельность  в  информационной  образовательной  среде.  Непосредственная:  фиксация
хода и результатов  обсуждения на экране и в файлах.  Ведение дневников,  социальное
взаимодействие.  Планирование  и  проведение  исследований  объектов  и  процессов
внешнего мира с использованием средств  ИКТ. Проектирование  объектов  и процессов
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

 (См. программу«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»)

Пояснительная записка
Программа  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»  составлена  на

основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  к  структуре  основной  образовательной  программы,  к
условиям  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образовании.;  а также рекомендаций Примерной основной образовательной программы,
на  основе  которой  разрабатывается  основная  образовательная  программа
образовательного учреждения

 Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы ставит
новые задачи, направленные на реформирование российской системы образования. Одной
из отличительных особенностей нового подхода к образованию является ориентация на
достижения планируемых результатов.  Под планируемыми результатами освоения ООП
ООО понимается система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют
существенную роль в  формировании новой системы образования,  позволяют повысить
эффективность  и  качество  образовательного  процесса  в  условиях  современного
постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного
общества выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к
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его  субъектам:  учителю  и  ученику.  Государство  осуществляет  социальный  заказ  для
современной  российской  школы.  Один  из  главных  принципов  реализации  ФГОС  –
активное внедрение ИКТ в образовательный процесс.  

Под ИКТ- компетентностью понимается:
1. Использование цифровых  технологий в обучении;
2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации
3. Умения  работы  с  информацией:  обработка  информации,  получение  и  поиск

информации, оценка информации, а также ее интерпретация;
4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ;
5. Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве (нетикет);
На  основе  итоговых  планируемых  результатов,  разработанных  на  федеральном

уровне,  МБОУ  «Диринская  СОШ  «АГРО»  им.  Е.И.Федосеева-Доосо»  самостоятельно
описал  содержание  и  организацию  работы  по  формированию  ИКТ-компетентности
обучающихся. 

Цель  программы:  Создание  условий  для  формирования  и  развития   ИКТ-
компетентности обучающихся на всех ступенях основного общего образования.

Задачи:
 Формировать  ИКТ-компетентность  обучающихся  посредством  консолидации

возможностей всех без исключения учебных предметов;
 Способствовать  участию  обучающихся  в  образовательных  событиях  разного

уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;
 Использовать  информационно-коммуникационную  технологию  при  оценке

сформированности универсальных учебных действий;
 Формировать  навык  использования  информационно-образовательной  среды

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов на  ступени  основного

общего образования должны формироваться  навыки, необходимые для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  «Формирование  ИКТ-
компетентности обучающихся»
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Обращение с устройствами ИКТ

Фиксация изображений и звуков

Создание графических объектов

Создание музыкальных извуковых сообщений

Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании

Создание письменных сообщений

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений



Таким образом, на протяжении  основного общего образования обучающиеся:
  освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с различными

средствами  ИКТ;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной
деятельности и общей культуры. 

 научатся  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать  гипермедиа
сообщения. 

 приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения,  звук,  ссылки  и  базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и
к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать
и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут
сформированы необходимые универсальные учебные действия  и  специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней школе.  Например,

При освоении личностных действий формируется:
 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам

деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
 оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде,

для оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых медиасообщений;
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Моделирование, проектирование и управление

Поиск и организация хранения информации

Коммуникация и социальное взаимодействие



 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,

форум, блог).

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 учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

Планируемые  результаты  освоения  междисциплинарной  программыприводятся  в
блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые  результаты,  отнесённые  к  блоку  «Выпускник  научится»,  включают
такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение
которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения  и  социализации  и
которые  могут  быть  освоены  подавляющим большинством  обучающихся  при  условии
специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку,  которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся,  ведётся  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  дляположительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала.
Уровень  достижений,  соответствующий планируемым результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.

В  соответствии  с  рекомендациями  Примерной  основной  образовательной
программой  планируемые  результаты  освоения  программы  «Формирование  ИКТ-
компетентностей  обучающихся»  соответствуют  основным  этапам  образовательного
процесса, выделенным МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо»: на
конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов.

1. Обращение с устройствами ИКТ
1.1. 
Ученик научится 

5 класс Входить в информационную среду образовательного учреждения  с 
помощью учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый
Интернет;
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с 
помощью учителя;
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя;
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Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий под 
присмотром учителя

6 класс Размещать в информационной среде корректные сообщения, 
комментарии, запросы;
Использовать сканеры для распознавания текстовой информации

7 класс Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС 
ОУ, представлять результаты своей деятельности (проектной, 
творческой) в ИС ОУ;
Использовать сканеры для воспроизведения графической информации

8 класс Участвовать в разработке структуры ИС ОУ;
Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 
расходного материала

9 класс Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы;
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и вырезание);
Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;
Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;
Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 
расходными материалами;
Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами.

1.2.
Ученик получит возможность

5 класс Безопасно использовать Интернет ресурсы, использовать поисковые 
системы для нахождения учебной и иной информации. 
Идентифицировать устройства обработки информации

6 класс Выполнять правила работы в сети, ознакомиться с ответственностью 
предусмотренную законом РФ при работе в сети
Грамотно использовать офисную технику 

7 класс Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 
учебной  информации  в виде наглядного, графического, текстового 
представления;

8 класс Выбирать компьютерные инструменты для представления информации 
в соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, 
вида мероприятия и т.д.);

9 класс Осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.
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2. Фиксация изображений и звуков
2.1.

Ученик научится
5 класс Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью 
учителя

6 класс Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 
эксперимента;
Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 
цифровых фотографий

7 класс Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в 
ходе презентации коллективного проекта;
Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов

8 класс Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 
компьютерных инструментов;
Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 
используя смысловое содержание идеи

9 класс Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью;
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий;
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей;
Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов.

2.2.
Ученик получит возможность

5 класс Использовать периферийное оборудование персонального компьютера
6 класс Производить монтаж и обработку звуковой, графической информации с 

помощью прикладных программ обработки звуковой и графической 
информации

7 класс Использовать прикладное программное обеспечение для создания и 
воспроизведение мультимедийных приложений на персональном 
компьютере

8 класс Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 
предмету 

9 класс Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 
с искусством;
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3. Создание письменных сообщений
3.1.

Ученик научится
5 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями;
 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 
начертание, размер кегля; использовать функции заливки;

6 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
особенностями;
С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  
Овладеть навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов);
 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики;
Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый 
документ в соответствии с его смыслом и содержанием.  

8 класс Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с 
использованием слепого метода, повышение скорости работы с текстом 
(120-140 символов в минуту);
Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 
Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и 
содержанию визуальном ряде;
Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  
стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и 
т.д.

9 класс Создавать текст на русском языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма;
Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 
текста;
Осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 
смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке.

3.2.
Ученик получит возможность

5 класс Создавать и редактировать письменные работы к проекту
6 класс Использовать программные средства распознания текста
7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской

и латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, 
рефератов)

8 класс Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  
использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, 
повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту)

9 класс Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма;
Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей.
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4. Создание графических объектов
4.1.

Ученик научится
5 класс Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей 

на уроках с помощью графического планшета, редактировать 
геометрический объект с точки зрения его эстетического содержания и 
технического качества;
Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 
средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы

6 класс Создание графических объектов геометрических форм в текстовом 
редакторе с помощью автофигур;
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и
т.д.

7 класс Создавать геометрические объекты средствами Excel;
Использовать  статистику по разным предметам для построения 
диаграмм различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с 
поставленной задачей

8 класс Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 
идентичное изображение средствами компьютерных инструментов;
Использовать хронологическую информацию и данные политической 
географии для составления специализированных карт с помощью 
компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 
информацию с помощью диаграмм

9 класс Создавать различные геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;
Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 
в соответствии с решаемыми задачами;
Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;
Создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств.

4.2.
Получит возможность

5 класс Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью 
различных технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), 
отбирать данную информацию с точки зрения эстетических параметров 
и технического качества. 
Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 
полученной деятельностью, структурировать свою деятельность.

6 класс Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций;
Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 
содержанием ситуации 

7 класс Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, 
использовать приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, 
создавать анимированные исторические карты;

8 класс Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять 
монтаж видеофрагментов;
Создавать несложные модели трехмерных объектов

9 класс Создавать мультипликационные фильмы;
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Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
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5. Создание музыкальных и звуковых сообщений
5.1. 

Ученик научится
6 класс Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя
7 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов;
Использовать систему звукоподдержки для выступления перед 
аудиторией;
Использовать микрофоны во время выступления 

8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 
музыкальных редакторов

9 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы;
Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
Использовать программы звукозаписи и микрофоны.

5.2.
Ученик получит возможность 

6 класс Освоить основы операторского, монтажного дела
7 класс Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках 

представления творческой презентации по предмету
8 класс Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 

используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для 
создания материалов в рамках работы над портфолио 

9 класс Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач.
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6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
6.1.

Ученик научится
5 класс Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 
пользователям;
Выделять главную идею сообщения

6 класс Выделять структуру сообщения;
Выделять фрагменты сообщения; 
Составлять вопросы к сообщению

7 класс Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления 
расстояния между объектами, использовать полученные результаты  в 
качестве учебного эксперимента

8 класс Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 
спутниковых фотографий

9 класс Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 
в том числе в системах глобального позиционирования;
Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; 
Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

6.2.
Ученик получит возможность 

5 класс Использовать сетевые устройства для передачи данных
6 класс Освоить основные понятие браузер, создание гипертекста
7 класс Понимать принцип работы систем глобального позиционирования
8 класс Работать в группе над дизайном сообщения-Вики
9 класс Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки
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7. Коммуникация и социальное взаимодействие
7.1. 

Ученик научится
5 класс Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией 

с презентацией индивидуального или группового проекта;
Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 
пользователем, отвечать на сообщения;
Использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена в условиях образовательной деятельности с разными 
участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями 
учителями, - создание, редактирование, сохранение, передача сообщения 
по локальной и глобальной сети, формирование запроса и ответа на 
сообщение;
 Уважать информационные права других людей; 
Научится правилам «хорошего тона» общения в сети 

6 класс Использовать систематический обмен информации средствами 
дистанционного общения;
Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами 
работы в них; 
Использовать систему рассылок в электронной почте;
Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами 
работы в них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, 
ответы;
Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 
образовательной деятельности;
Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 
сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных
комментариев;
Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять 
корректные сообщения, комментарии, запросы 

7 класс Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для 
большой аудитории;
Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в 
сети, выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 
предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в 
форуме;
Использовать возможности электронной почты для дистанционного 
обучения – получать задания, дополнительную информацию по 
предмету;
Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 
соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, 
корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме;
Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания
по электронной почте. Организации своей деятельности по поиску 
информации, структурирование полученной информации, своевременная
передача информации в виде сообщения;
Формировать собственное информационное пространство, активно и  
корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 
процесса с помощью электронной почты

8 класс Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 
презентации;
Использовать возможности электронной почты для активного 
взаимодействии в условиях образовательного процесса;
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Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 
самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 
собственного блога или блога коллектива учеников;
Использовать возможности образовательных систем для работы над 
коллективными проектами.
Получению информации средствами  электронной почты;
Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 
корректным участником информационно-правовых отношений

9 класс Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией;
Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей интернета;
Использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена;
Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 
интернета;
Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио);
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей.

7.2.
Ученик получит возможность

5 класс Познакомиться с основными приемами работы при передаче данных по 
сети

6 класс Познакомиться с возможными образовательными форумами: их 
назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования

7 класс Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных 
сетях: корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии;
Быть участником группы, сообщества в Интернете; 
Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с 
помощью  Интернет 

8 класс Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 
относится к ней;
Создавать индивидуальные и коллективные проекты с применением 
телекоммуникационных технологий

9 класс Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 
телекоммуникационным проектом;
Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 
интернета.
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8. Поиск и организация хранения информации 
8.1.

Ученик научится
5 класс Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях 

и  справочниках. Избирательно относится к информации;
Искать небольшую  информацию в соответствующих по возрасту 
электронных библиотеках в контролируемом Интернете;
Использовать методы поиска информации в небольших базах данных

6 класс Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, 
факту, событию, термину, определению и т.д.;
 Строить запрос в поисковой системе;
Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 
библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, 
пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 
поисковой строке электронной библиотеки;
 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 
компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять 
информацию, задавать их параметры с помощью учителя

7 класс Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта 
для поиска необходимой информации;
Составлять библиографический список книг по определенной  теме с 
помощью нескольких электронных каталогов;
Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 
информацию; использовать базы данных в учебной деятельности;
Создавать системы папок для тематической  информации различных 
видов, заполнять их в процессе учебной деятельности

8 класс Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 
системах, сравнивать полученные данные; 
Критически относится к информации;
Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 
повседневной учебной деятельности;
Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 
процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей;
Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 
достижений

9 класс Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска;
Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере,
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг;
Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители;
Формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете.

8.2.
Ученик получит возможность

5 класс Использовать дистанционные хранилища
6 класс Пользоваться поисковыми системами Интернет
7 класс Управлять данными хранимыми на персональных устройствах 
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8 класс Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 
дополнительной информации;
Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска 
информации 

9 класс Создавать и заполнять различные определители;
Использовать различные приёмы поиска информации в интернете в ходе 
учебной деятельности;
Использовать облачные технологии для хранения больших объемов 
данных.
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9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
9.1.

Ученик научится
5 класс 
6 класс Проектировать несложные объекты;

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального,
политического, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, 
системы, феномена и т.д. 

7 класс Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 
экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 
математической модели;
Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в 
виртуальных лабораториях и управлять ими в них

8 класс Определять параметры, характеристики математической модели 
описываемого объекта изучения;
Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях

9 класс Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;
Строить математические модели; 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
по естественным наукам, математике и информатике.

9.2.
Ученик получит возможность

5 класс Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет;
 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 
Критически относится к информации. Пользоваться методом 
избирательности.

6 класс Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 
компьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с 
помощью аудио- и видео поддержки; Представлять полученную 
информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять 
описания к ним.

7 класс Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 
деятельность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять 
визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 
визуализации;
Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, 
цепочки из автофигур, блок-схем) для представления социальных 
измерений; 
Составлять развернутый план презентации.

8 класс Осуществлять статистические измерения социальных  и 
естественнонаучных процессов;
Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, 
обсуждать результаты своей деятельности;
 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью 
учителя

9 класс Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 
том числе статистически и с помощью визуализации;
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
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ресурсов.

10. Моделирование, проектирование и управление
10.1.

Ученик научится
5 класс Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя
6 класс Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов,  
социальных измерений, экономических данных и т.д.);
 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  
решения учебных задач 

7 класс Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с 
помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на 
основе инструментов ИКТ;
Моделировать несложные модели с помощью средств программирования,
предложенных учителем;
Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ 
(групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.)

8 класс Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью 
средств и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 
Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда;
Моделировать более сложные объекты с помощью средств 
программирования, выбирать программы для моделирования объектов и 
процессов;
Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой 
деятельности с использованием ИКТ.   

9 класс Моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
Конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
Моделировать с использованием средств программирования;
Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

10.2.
Ученик получит возможность

5 класс Ознакомиться с основными приемами обработки информации
6 класс Самостоятельно создавать мультимедийные приложения для своих 

проектов
7 класс Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системы проектирования
8 класс Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их 

в виртуальной среде
9 класс Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования.
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2.  Механизмы  реализации  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного
общего  образования  в  основе  реализации  программы  «Формирование  ИКТ-
компетентности обучающихся» как части основной образовательной программы МБОУ
«Диринская  СОШ «АГРО» им.  Е.И.Федосеева-Доосо»  лежит  системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся

в системе образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Исходя из этого, в МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо» для

реализации  программы   были  отобраны  те  образовательные  технологии,  которые
отвечают  требованиям  системно-деятельностного  подхода.  Перечень  образовательных
технологий  с  краткой  характеристикой  и  выделенными  планируемыми  результатами
представлен в таблице

1. Информационно-коммуникационные технологии: 
Дистанционная технология

Краткая характеристика.
Этапы работы. Система

оценивания. Использование
элементов технологии.

Методы, виды деятельности.

Планируемые результаты

 Дистанционная 
образовательная технология 
(ДОТ) — образовательная 
технология, реализуемая в 
основном с применением 
средств информатизации и 
телекоммуникации, при 
опосредованном или не 
полностью опосредованном 
взаимодействии (на 
расстоянии) обучающегося и 
учителя.
При реализации 
дистанционной 
образовательной технологии 
играют первостепенную роль 
Интернет-технологии и 
телекоммуникационные 
технологии.
 Важным видом 
дистанционных 
образовательных технологий 
является кейс-технологии, 
которые основаны на 
самостоятельном изучении 
печатных и мультимедийных 

5 класс: 
6. Создавать информационное сообщение, отправлять 

его нескольким пользователем, отвечать на 
сообщения;

7. Использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена в условиях 
образовательной деятельности с разными 
участниками образовательного процесса: 
одноклассниками, родителями учителями, 

8. Создание, редактирование, сохранение, передача 
сообщения по локальной и глобальной сети, 
формирование запроса и ответа на сообщение;
6 класс: 
Использовать систематический обмен информации 
средствами дистанционного общения;
Использовать систему рассылок в электронной 
почте;
Использовать гипермедиа сообщения для 
информационного обмена в образовательной 
деятельности;
7 класс: 
Использовать аудио-  и видео материалы в своих 
выступлениях для большой аудитории;
Использовать возможности электронной почты для 
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учебно методических 
материалах, предоставляемых 
обучаемому в форме кейса.   
 В образовательном процессе 
дистанционного используются 
следующие средства обучения:
книги (в бумажной и 
электронной форме), сетевые 
учебные материалы, 
компьютерные обучающие 
системы в обычном и 
мультимедийном вариантах, 
аудио учебно-
информационные материалы, 
видео учебно-
информационные материалы, 
лабораторные дистанционные 

дистанционного обучения – получать задания, 
дополнительную информацию по предмету 
(использование элементов кейс-технологии);

8 класс: 
Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 
представления презентации;
Использовать возможности электронной почты для 
активного взаимодействии в условиях 
образовательного процесса;

9 класс: 
Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией;
Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
интернета;
Осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
Соблюдать нормы информационной культуры, 
этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других 
людей.
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Технология портфолио ученика 
Краткая характеристика. Этапы

работы. Система оценивания.
Использование элементов технологии.

Методы, виды деятельности.

Планируемые результаты

"Портфель ученика" - инструмент 
самооценки собственного 
познавательного, творческого труда 
ученика, рефлексии его собственной 
деятельности. Это - комплект документов, 
самостоятельных работ ученика. 
Главный принцип в данной технологии — 
субъект — субъектные отношения.
«Портфель ученика» - это технология 
(точнее – пакет технологий) личностно-
ориентированного обучения, 
направленных на формирование у 
учеников навыков рефлексии процесса и 
результатов собственного учебного труда:
- задания ученику по отбору материала в 
"Портфолио" (имеется в виду не 
конкретное указание, какой материал 
следует отбирать, а по каким параметрам 
следует отбирать);
- анкеты для родителей, заполнение 
которых предполагает внимательное 
ознакомление с работами ученика; 
параметры и критерии оценки вложенных 
в портфель работ;
- анкеты для экспертной группы на 
презентации для объективной оценки 
представленного "Портфолио".

Методы обучения: беседа, лекция, 
объяснение; практические методы: 
конспектирование.

5 класс:
Набирать текст на родном языке в 
соответствии со своими возрастными 
особенностями;
  Осуществлять комплексное 
редактирование текста: изменять шрифт, 
начертание, размер кегля; использовать 
функции заливки;
6 класс:
Набирать текст на родном языке в 
соответствии со своими возрастными 
особенностями;
7 класс:
Использовать аудио-  и видео материалы 
в своих выступлениях для большой 
аудитории;
Составлять развернутый план 
презентации.
Создавать системы папок для 
тематической информации различных 
видов, заполнять их в процессе учебной 
деятельности
Вводить текст с элементами 
десятипальцевого метода печати; 
8 класс: 
Представлять наработанный материал 
форме цифрового портфолио 
достижений;
Осуществлять промежуточную 
рефлексию своей деятельности, 
обсуждать результаты своей 
деятельности;
Печатать текст с помощью  
десятипальцевого метода печати с 
использованием слепого метода, 
повышение скорости работы с текстом 
(120-140 символов в минуту);
9 класс: 
Осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, 
формирование портфолио);
Взаимодействовать с партнёрами с 
использованием возможностей интернета
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(игровое и театральное взаимодействие);
Формировать собственное 
информационное пространство: 
создавать системы папок и размещать в 
них нужные информационные 
источники, размещать информацию в 
интернете;
Анализировать результаты своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов;
Создавать текст на русском языке с 
использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма

Проектная деятельность 

Краткая характеристика. 
Этапы работы. Система 
оценивания. Использование 
элементов технологии. Методы,
виды деятельности.

Планируемые результаты

Метод проектов — это способ 
достижения дидактической цели 
через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым 
практическим результатом, 
оформленным тем или иным 
образом (проф. Е. С. Полат); 
это совокупность приёмов, 
действий учащихся в их 
определённой 
последовательности для 
достижения поставленной задачи
— решения проблемы, лично 
значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего 
конечного продукта. 
В проектной деятельности 
необходимо использование 
исследовательских методов, 
предусматривающих 
определенную 

5 класс:
1. Осуществлять фотосъемку изображений с 
помощью учителя в ходе учебного эксперимента; 
2. Осуществлять фиксацию звуков  с помощью 
учителя;
3. Создавать диаграммы различных видов с 
помощью компьютерных средств, задавать 
параметры диаграмм, изменять параметры 
диаграммы;
4. Составлять систему папок на индивидуальном 
ПК в соответствии с полученной деятельностью, 
структурировать свою деятельность;
5. Составлять развернутый плана презентации, 
выступать перед аудиторией с презентацией 
индивидуального или группового проекта;
6. Искать информацию в соответствующих по 
возрасту цифровых словарях и справочниках. 
Избирательно относится к информации;
7. Искать небольшую  информации в 
соответствующих по возрасту электронных 
библиотеках в контролируемом Интернете;
8. Использовать методы поиска информации в 
небольших базах данных
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последовательность действий:
1. определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 
исследования (использование в 
ходе совместного исследования 
метода "мозговой атаки", 
"круглого стола"); 

2. выдвижение гипотез их решения;
3. обсуждение методов 

исследования (статистических 
методов, экспериментальных, 
наблюдений, пр.); 

4. обсуждение способов 
оформление конечных 
результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, 
просмотров, пр.). 

5. сбор, систематизация и анализ 
полученных данных; 

6. подведение итогов, оформление 
результатов, их презентация; 

7. выводы, выдвижение новых 
проблем исследования.
Методы: проблемный, частично-
поисковый, исследовательский.
Формы работы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
В рамках работы работы по 
формированию ИКТ-
компетентности обучающегося 
возможна реализация 
телекоммуникационного проекта
и Интернет-проекта. 

6 класс: 
1. Использовать микрофоны во время выступления
с помощью учителя
2. Использовать фиксацию изображений и звуков в
ходе проведения эксперимента;
3. Использовать различные компьютерные 
инструменты для обработки цифровых 
фотографий
4. Создание графических объектов геометрических
форм в текстовом редакторе с помощью 
автофигур;
5.  Создавать диаграмму, иллюстрирующую 
единичный  процесс, явление и т.д. 
6. Осуществлять систему смены слайдов из 
готовых аппликаций;

7 класс:
1. Использовать кинетические и клавишные 
синтезаторы  в рамках представления творческой 
презентации по предмету;
2. Использовать аудио-  и видео материалы в своих
выступлениях для большой аудитории;
3. Проектировать, организовывать и представлять  
свою деятельность с помощью средств 
визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, 
сделанных с помощью инструментов ИКТ;
4. Организовывать  групповую деятельность с 
использованием ИКТ (групповые проекты, 
цифровое портфолио группы учеников и т.д.)

8 класс: 
1. Производить отработку звуковой информации с 
помощью звуковых и музыкальных редакторов;
2. Работать в группе над дизайном сообщения-
Вики
Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 
представления презентации;
3. Оценивать потребность в дополнительной 
информации с помощью средств и ресурсов ИКТ 
для решения познавательных задач; 
4. Использовать инструменты ИКТ для создания 
видео-  и звукового ряда;

9 класс:
1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков 
в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию 
хода и результатов проектной деятельности;
2. 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, создавать 
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презентации на основе цифровых фотографий;
4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей;
5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж
отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных 
инструментов.
6. создавать специализированные карты и 
диаграммы: географические, хронологические;
7. создавать мультипликационные фильмы;
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Исследовательская технология

Краткая характеристика. Этапы
работы. Система оценивания.

Использование элементов
технологии. Методы, виды

деятельности.

Планируемые результаты

Исследовательская деятельность 
подразделяется на два вида: учебная 
исследовательская и научно-
исследовательская.
В результате исследовательской 
деятельности решаются следующие 
задачи:

- активизация и актуализация 
полученных школьниками знаний;

- систематизация знаний;
- знакомство с комплексом 

материалов, выходящих за пределы 
школьной программы;

- развитие умения размышлять 
в контексте изучаемой темы;

- анализировать, сравнивать, 
делать собственные выводы;

- отбирать и систематизировать
материал;

- использовать ИКТ при 
оформлении результатов 
проведенного исследования;

- публично представлять 
результаты исследования;

- создавать продукт, 
востребованный другими.

В соответствии с 
поставленными целями и задачами 
педагогической деятельности 
используются разнообразные 
формы, методы и средства учебно-
воспитательной работы.

Занятия, предусмотренные 
технологией, проходят в основном в 
классно-урочной форме; другие 
формы:  исследовательская 
экскурсия, консультирование 
учащихся, научно-исследовательская
конференция, семинары, мастерские 
– во внеурочное время.

В процессе исследовательской 
деятельности учащиеся используют 
следующие методы и приемы 
работы:

изучение теоретических 

5 класс: 
1. Использовать методы поиска информации в 
небольших базах данных

6 класс: 
1. Самостоятельно строить поиск небольшой  
информации в электронных библиотеках, 
каталогах - грамотно вводить название книги и
автора, пользоваться картой сайта библиотеки, 
грамотно осуществлять запрос в поисковой 
строке электронной библиотеки;
 2. Самостоятельно строить учебные базы 
данных с помощью различных компьютерных 
инструментов, заполнять базы данных, 
изменять информацию, задавать их параметры 
с помощью учителя

7 класс: 
1. Составлять библиографический список книг
по определенной  теме с помощью нескольких 
электронных каталогов;
2. Самостоятельно составлять небольшие базы 
данных, используя разную информацию; 
использовать базы данных в учебной 
деятельности;
3. Представлять полученную информацию о 
социальном, политическом, экономическом 
объекте изучения с помощью средства 
визуализации – математической модели;
4. Проводить несложные эксперименты и 
исследования в виртуальных лабораториях с 
помощью  учителя, создавать модели объектов 
в виртуальных лабораториях и управлять ими в
них
5. Вести самостоятельную и индивидуальную 
исследовательскую деятельность в социальных
и естественнонаучных сферах, осуществлять 
визуализацию данных измерений с помощью 
диаграмм и других средств визуализации;

6. Моделировать несложные модели с 
помощью средств программирования, 
предложенных учителем;
7. Использовать системы глобального 
позиционирования  для вычисления 
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источников;
наблюдение;
поисковый эксперимент;
       описание;
анкетирование;
интервьюирование (встреча со 

специалистами);
Этапы работы:

1. выявление проблемы исследования;
2. постановка цели и задач, 

определение объекта и предмета 
исследования;

3. правильный выбор методики 
исследования, проведение 
эксперимента;

4. отбор и структурирование 
материала;

5. соответствие собранного материала 
теме и целям исследования.
Смысл технологии учебного 
исследования заключается в том, 
чтобы помочь ученику пройти путем
научного познания, усвоить его 
алгоритм.
Исследовательские проекты 
представляются авторами в разной 
форме, в зависимости от целей и 
содержания: это может быть полный 
текст учебного исследования; 
научная статья (описание хода 
работы); план исследования, тезисы, 
доклад (т.е. текст для устного 
выступления), стендовый доклад 
(оформление наглядного материала, 
текста и иллюстраций); реферат 
проблемного характера, 
компьютерная программа, прибор с 
описанием его действия, видео- и 
аудиоматериалы.
Методы: исследовательский, 
проблемный.
Формы работы: индивидуальные, 
групповые.
Учебная исследовательская 
деятельность в рамках реализации 
подпрограммы ИКТ-компетентность
обучающихся может осуществляться
с помощью разных средств и видов 
деятельности:

1. построение баз данных с 
помощью компьютерных средствами

2. поиск информации в 
электронных базах данных

расстояния между объектами, использовать 
полученные результаты  в качестве учебного 
эксперимента

8 класс:
1. Самостоятельно составлять большие базы 
данных, заполнять их в процессе учебной 
деятельности в соответствии с поставленной 
задачей;
2. Определять параметры, характеристики 
математической модели описываемого объекта 
изучения;
3. Создавать модели сложных объектов в 
виртуальных лабораториях;
4. Осуществлять статистические измерения 
социальных  и естветсвенно-научных 
процессов;
5. Работать со спутниковыми фотографиями —
строить анализ и описание спутниковых 
фотографий

9 класс: 
1. Создавать и заполнять различные 
определители;
2. Использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 
3. Строить несложные виртуальные и 
математические модели, используя системы 
проектирования
4. Создавать математические модели реальных 
объектов, проектировать их в виртуальной 
среде
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3. построение математических и
виртуальных моделей

4. работа в виртуальных 
лабораториях 

5. построение диаграмм на 
основе статистических данных в 
ходе исследования

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-
компетентности обучающихся:

Достижение планируемых результатов освоения программы «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» в МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. «АГРО» им.И.Е.
Федосеева-Доосо»  реализуется  через  различные  формы  учебной  и  внеучебной
деятельности: 

Формирование ИКТ-компетентности в учебной деятельности
5-6 7-8 9

Урок-виртуальное 
путешествие, урок-
исследование с помощью 
средств и ресурсов ИКТ

То же + Урок-
виртуальная экскурсия,
исследовательские 
проекты с элементами 
моделирования,
выступление с 
проектом перед 
небольшой 
аудиторией, 
представление 
собственного 
цифрового портфолио

То же +  выступление с проектом
перед большой аудиторией, 
выступление перед 
дистанционной аудиторией с 
проектом 

Формирование ИКТ-компетентности вовнеурочной деятельности
5-6 7-8 9

Консультации, проекты с 
использованием ИКТ, 
кружки компьютерного 
творчества, кружок по 
робототехнике

Консультации, 
Проекты с 
использованием ИКТ, 
кружок по 
робототехнике, 
коллективно-
творческая 
деятельность по 
созданию школьной 
газеты

Консультации,
школьные научные сообщества,
исследовательские проекты с 
элементами моделирования, 
участие в дистанционных 
конференциях.

Механизмы реализации ИКТ-компетентности обучающихся в МБОУ «Диринская
СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо»:
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Ступени
основного

общего
образовани

я

Учебная и внеурочная деятельность (указать какие кружки, уроки,
консультации проводятся)

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 
индивидуальные консультации

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 
индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 
индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий ; 
исследовательские проекты с применением ИКТ.

Условия  реализации  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»
Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы

 Оснащение парком персональных компьютеров, 59 рабочих мест;
 Оснащение переносными ПК, 79 ноутбуков;
 Полное  укомплектование  проекционным  оборудованием,  19  стационарных,  2

переносных проектора;
 Полная обеспеченность в множительно-копировальной технике, принтерах:

o лазерных принтеров – 12 ед.;
o струйных принтеров (цветных) – 4 ед.;
o МФУ, МФЦ – 6 ед.;
o Ксерокс – 7 единиц, Минитипография – 1 ед.;

 Интерактивные доски – 15 ед., Проектор с функцией ИД – 1 ед.:
o Два кабинета информатики – 2 ед.
o Кабинет биологии – 1 ед.
o Кабинет физики – 1 ед.
o Кабинет английского языка – 1 ед.
o Два кабинета математики – 2 ед.
o Кабинет для занятий робототехникой – 1 ед.

 Создание  единой  локально-вычислительной  сети  МОУ ЯГЛ,  с  использованием
проводных и беспроводных технологий, что дает возможность работать в сети в
любом кабинете лицея. Охват вычислительной сетью всех единиц компьютерной
техники.

 Мобильный обучающий класс – 3 х 15 ноутбуков.
 Создание  и  успешная  работа  в  программе  "Корпоративная  каталогизация

периодических изданий", более 22500 записей.
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Источники

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  /  М-во образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –  М.  :  Просвещение,
2011. – 48 с. — (Стандарты второго поколения);

2. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная  школа/  [сост.  Е.С.Савинов].  –  М.  :  Просвещение,  2011  (Стандарты
второго поколения);

3. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов].  — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2012. — 223 с. — (Стандарты второго поколения);

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли.  Система  заданий:  пособие  для  учителя/[А.Г.Асмолов,  Г.В.Бурменская,
И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
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2.1.4.  Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров 

В  соответствии  с  п  21  ФГОС  условия  реализации  основной  образовательной
программы,  в  том  числе  программы  УУД,  должны  обеспечить  участникам  овладение
ключевыми компетенциями,  включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают:
укомплектованность  образовательной  организации  (лицея)  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации (лицея);
непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации  (лицея),  реализующей  образовательную  программу
основного общего образования.

Педагогические  кадры имеют необходимый уровень  подготовки  для реализации
программы УУД:
-  педагоги  владеют представлениями  о  возрастных особенностях  учащихся  начальной,
основной и старшей школы;

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

-  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;

-  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
-  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной  деятельности.
Информационно-методическое  обеспечение  включает  следующие  направления:

учебное  сотрудничество,  совместную  деятельность,  в  том  числе  и  разновозрастное,
дискуссии,  тренинги,  групповые  игры,  освоение  культуры  аргументации,  рефлексию,
педагогическое общение.

Повышение  квалификации  учителей  МБОУ  «Диринская  СОШ  «АГРО»  им.  И.Е.
Федосеева-Доосо»по реализации ФГОС

Учебное сотрудничество
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), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);
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• 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.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,
перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в
отношении  к  собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении ценностных
установок,  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.

Цели организации работы в группе:
• создать учебную мотивацию;
• пробудить в учениках познавательный интерес;
• развивать стремление к успеху и одобрению;
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание;
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы;
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

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 определённые модели действий. 

Роли учащихся при работе в группе распределяются по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в
течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.

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

каждый  выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если
они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания
и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными другими учениками.  Они выполняют задания,  советуясь друг с другом.
Если  оба  не  справляются  с  заданиями,  они  могут  обратиться  к  авторам  заданий  за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её
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и  попросить  исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Разновозрастное сотрудничество
Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество.  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 учащихся.         

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом для развития коммуникативных способностей и  сотрудничества,  кооперации
между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.
Исходными умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для  успешного  действия,  является  существенным  показателемучебной  инициативности
учащегося,  перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый.  Здесь  требуется  способность  учащегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Рефлексия
В наиболее широком значении 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.  Во-первых, это сфера
коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является  механизмом  выхода  в  позицию
«над»  и  позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и
организацию  взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные  действия
необходимы  для  того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  действий  предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких  целей
добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия,  выделение  общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в
выполнении  разных  заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для
решения познавательных задач).

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать   организация  учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с  учителем  и
особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и
развивается  децентрация,  понимаемая как способность  строить своё действие с учётом
действий  партнёра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного
мнения. 

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

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими
эмоциональными переживаниями,  ведёт  к  усложнению эмоциональных оценок  за  счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического  общения позволяет  выделить  такие  виды педагогического
стиля,  как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный
(попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим
особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую,  очередь  задачам  формирования
самосознания и чувства взрослости.

2.1.5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий 

Мониторинг  успешности  освоения  и  применения  обучающимися  УУД  в  МБОУ
«Диринская СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо» включает в себя следующие блоки: 
1. Самооценка, оценка родителями; 
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2.Оценка  УУД  учителями-предметниками  при  проведении  плановых  тематических  и
итоговых  контрольных  работ  с  персонифицированным  и  неперсонифицированным
отчетом; 
3.Единая внутришкольная проверка в октябре и в марте;
5.Написание и защита эссе в 8 (на собеседовании при распределении на профили) класс.

Самооценка, оценка родителями

№ УУД Школьник 
может 
выполнить 
отдельные 
операции

Действие 
может быть 
выполнено в 
сотрудничеств
е с взрослым

Действие 
выполняется 
полностью 
самостоятельн
о

1 Умения  самостоятельно 
определять цели и задачи учебной 
деятельности.

2 Умение устанавливать целевые 
приоритеты

3 Умения самостоятельно 
планировать пути достижения цели

4 Умения   самостоятельно 
осуществлять контроль в процессе 
своей деятельности.

5 Способность видеть     
альтернативные пути достижения 
поставленных задач, выбирать 
наиболее эффективные средства их
достижения.

6 Умения вносить изменения  в 
действия с целью устранения 
выявленных проблем

7 Умения   самостоятельно 
осуществлять контроль в процессе 
своей деятельности.

8 Умения определять причины 
успеха/неуспеха решения учебной 
задачи .

9 Умения определять собственные 
возможности решения учебной 
задачи

10 Умения оценивать результат 
собственной деятельности

11 Умения  определять причины  
затруднений, анализировать   
допущенные ошибки.

12 Умения находить общее решение, 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета.

13 Умения  осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнера, стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве.
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14 Умения применять 
естественнонаучные  знания для 
объяснения сущности природных 
явлений, процессах окружающей  
действительности.
Умения оценивать результат 
собственной деятельности, 
осознанно управлять своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленной цели.
Умения  конструктивно 
действовать в ситуации 
неопределенности или неуспеха.

Оценка  УУД  учителями-предметниками  при  проведении  плановых
тематических  и  итоговых  контрольных  работ  с  персонифицированным  и
неперсонифицированным отчетом.

№ УУД
Умения определять  последовательность действий. Математика, ЕН 

(практические)
Умения определять  способы  решения задач, средства их 
достижения.

Математика, физика

Способность видеть     альтернативные пути достижения 
поставленных задач, выбирать наиболее эффективные 
средства их достижения.

Математика, физика

Умения  определять  понятия. ЕН, гуманитарные 
науки

Умения  выделять основания для установления  родовых и 
видовых  отношений

Биологий, химия, 
языки

Умения применять и преобразовывать знаки и символы, 
схемы решения учебных задач

ЕН, математика

Умения создавать   модели для решения учебных и 
познавательных задач.

ЕН, математика, ИКТ

Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели.

Литература, история, 
обществознание

Умения   использовать в учебных целях информацию из  
текстов.

Все предметы

Умения различать тексты разных стилей
(художественный, научный, публицистический, 
официально-деловой).

Литература, русский

Умения работать с метафорами, понимать  и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.

Литература, русский

Готовность слушать собеседника и вести диалог. Литература, языки
Умения распределять функции и роли в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной работе.

Все предметы

Владение монологической формой речи в соответствии с 
нормами родного языка

Устные предметы

Владение диалогической формой речи в соответствии с 
нормами родного языка

Литература, языки
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Владение письменной речью в соответствии с нормами 
родного языка.

Все предметы

Умения осуществлять эффективные приемы поиска, 
организации и хранения информации на  компьютере, в 
информационной среде школы.

информатика

Владение естественнонаучными  понятиями, 
закономерностями, отражающими  существенные связи 
между объектами и процессами  окружающей 
действительности.

ЕН

Умения объяснять явления,  связи и отношения, выявленные
в ходе экологического исследования.

ЕН

Персонифицированные  отчеты  передаются  классным  руководителям,  на  основе  их
анализа формулируется оценка по УУД. Используется критериальная оценка.
Действие не сформировано. 
Школьник может выполнить 
отдельные операции

Действие может быть 
выполнено по алгоритму

Адекватный перенос 
учебного действия на 
новые виды задач

1 2 3
Неперсонифицированные отчеты сдаются в учебную часть
УУД  оцениваются  при  защите  проекта  (вместе  с  проектом  предоставляются  тезисы
работы,  оценка  руководителя)  на  НПК  или   творческом  экзамене  с  обязательным
составлением протокола (может быть выписка из протокола помещается в портфолио) и
записью в классный журнал и в личное дело учащегося. Результаты засчитываются при
приеме в 10 класс
№ УУД для оценки руководителем Школьник 

может 
выполнить 
отдельные 
операции

Действие 
может быть 
выполнено в 
сотрудничеств
е с взрослым

Действие 
выполняется 
полностью 
самостоятельн
о

УУД не 
сформирован
о

Выполняется 
после 
разъяснения по
алгоритму

Адекватный 
перенос 
учебных 
действий на 
новые виды 
задач

1 2 3
1 Умения  самостоятельно 

определять цели и задачи 
учебной деятельности.

2 Умения  самостоятельно  
формулировать для себя задачи в 
соответствии с целью учебной 
деятельности.

3 Умения определять  
последовательность действий.

4 Умения самостоятельно 
планировать пути достижения 
цели.

5 Умения определять  способы  
решения задач, средства их 
достижения.

6 Умения оценивать результат 
собственной деятельности, 
осознанно управлять своим 
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поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленной цели.

7 Умения обобщать понятия, 
осуществляя переход от понятия 
с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом.

8 Умения сравнивать разные точки 
зрения, на основе  их анализа 
делать выводы и принимать 
решения.

9 Умения использовать различные 
способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными.

10 Умения представлять 
информацию в сжатой форме в 
виде тезисов.

11 Умения фиксировать в цифровой 
форме и анализировать 
результаты измерений

12 Соблюдение нормы 
информационной 
избирательности, этики и этикета.

№ УУД для оценки комиссией при 
защите проекта

Школьник 
может 
выполнить 
отдельные 
операции

Действие 
может быть 
выполнено в 
сотрудничеств
е с взрослым

Действие 
выполняется 
полностью 
самостоятельн
о

УУД не 
сформирован
о

Выполняется 
после 
разъяснения по
алгоритму

Адекватный 
перенос 
учебных 
действий на 
новые виды 
задач

1 2 3
1 Умения  самостоятельно 

определять цели и задачи 
учебной деятельности.

2 Умения оценивать результат 
собственной деятельности, 
осознанно управлять своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленной цели.

3 Умения обобщать понятия, 
осуществляя переход от понятия 
с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом.
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4 Умения сравнивать разные точки 
зрения, на основе  их анализа 
делать выводы и принимать 
решения.

5 Умения  использовать языковые 
средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей.

6 Владение монологической 
формой речи в соответствии с 
нормами родного языка.

7 Умения использовать различные 
способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными.

8 Умения представлять 
информацию в сжатой форме в 
виде тезисов.

9 Умения фиксировать в цифровой 
форме и анализировать 
результаты измерений

10 Соблюдение нормы 
информационной 
избирательности, этики и этикета.

Единая внутришкольная проверка в октябре и в марте

№ УУД Школьник 
может 
выполнить 
отдельные 
операции

Выполняется 
по алгоритму

Применять 
знания в 
новой 
ситуации

Овладение логическими 
действиями: сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии .

Литература, 
история, ЕН, 
ин. Языки 
(лингвистика)

Умения устанавливать причинно-
следственные связи, использовать 
их для объяснения явлений

Естествознание,
история

Умения самостоятельно выбирать 
основания и критерии для  
проведения сравнений,   
типологии, классификации.

Биология, 
химия, языки, 
математика

Умения обобщать понятия, 
осуществляя переход от понятия с 
меньшим объемом к понятию с 
большим объемом.

Биология, 
химия

Умения создавать  модели и схемы
решения задач.

геометрия

Умения применять и физика задачи  
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преобразовывать знаки и символы,
схемы решения учебных задач.

по рисункам

Умения структурировать тексты: 
выделять главное, основную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описанных 
событий

история

Умения представлять информацию
в сжатой форме ( в виде тезисов, 
краткого конспекта), 

Научный текст

наглядно-символической форме ( в
виде таблиц, схем, диаграмм, 
опорных конспектов).

география

Умения применять 
естественнонаучные  знания для 
объяснения сущности природных 
явлений, процессах окружающей  
действительности.

естествознание

Умения   использовать в учебных 
целях информацию из  текстов.

История, 
обществознани
е

Провести экспертизу подготовленных заданий.

Написание  и  защита  эссе  в  8  (на  собеседовании  при  распределении  на
профили) и 9  классы

№ УУД Школьник 
может 
выполнить 
отдельные 
операции

Действие 
может быть 
выполнено в 
сотрудничеств
е с взрослым

Действие 
выполняется 
полностью 
самостоятельн
о

УУД не 
сформирован
о

Выполняется 
после 
разъяснения по
алгоритму

Адекватный 
перенос 
учебных 
действий на 
новые виды 
задач

1 2 3
Умения формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать его.
Умения  использовать 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей.
Владение монологической 
формой речи в соответствии с 
нормами родного языка.
Владение диалогической 
формой речи в соответствии с 
нормами родного языка.
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2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего
образования

Русский язык 
Русский  язык  –  родной  язык  русского  народа  и  государственный  язык  Российской
Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.  Изучение
предмета  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего  образования  нацелено  на
личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной,
языковой и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая)  компетенции – освоение знаний о языке
как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;
овладение  основными нормами русского  литературного  языка,  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу
и  оценке  языковых  явлений  и  фактов;  овладение  умением  пользоваться  различными
лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского  языка,  овладение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова,  закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
I. Речь. Речевая деятельность 
1. Речь 
Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная,  диалогическая  и
монологическая). Тексты устные и письменные. 
Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление,  доклад,
реферат,  статья,  рецензия),  публицистического  (выступление,  статья,  интервью,
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  разновидности
текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  и
функциональной разновидности языка. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
2. Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты.  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.
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д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог –
обмен мнениями  и др.;  сочетание  разных видов диалога).  Полилог.  Свободная  беседа,
обсуждение, дискуссия. 
Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями
общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание  устных  монологических  и  диалогических  высказываний  разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  сжатое,
выборочное).  Написание  сочинений;  создание  письменных  текстов  разных  стилей  и
жанров  (тезисов,  конспекта,  отзыва,  рецензии,  аннотации;  письма;  расписки,
доверенности, заявления). 
3. Культура речи 
Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.
Основные критерии культуры речи. 
Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  нормы  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Варианты  норм.  Оценка  правильности,  коммуникативных  качеств  и
эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным
богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Речевой  этикет.  Культура  межнационального  общения.  Овладение  национально-
культурными  нормами  речевого  и  неречевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
4. Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского
народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о
русском  литературном  языке  и  его  нормах),  территориальные  диалекты,  просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России.  Выявление  единиц  языка  с  национально-
культурным  компонентом  значения  в  произведениях  устного  народного  творчества,  в
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Основные изобразительно-
выразительные средства русского языка и их использование  в речи (метафора,  эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.). 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
5. Фонетика, орфоэпия и графика 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков  в  речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.  Слог.  Ударение,  его
смыслоразличительная  роль,  подвижность  ударения  при  формо-  и  словообразовании.
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и
умений по фонетике в практике правописания. 
6. Морфемика и словообразование 
Состав  слова.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.  Основа  слова  и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в
морфемах. Морфемный анализ слова. 
Основные  способы  образования  слов.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема. Словообразовательная пара.  Словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 
Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике
правописания. 
7. Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и
многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.  Лексическая  сочетаемость.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас.
Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Сферы  употребления  русской  лексики.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и
заимствованные  слова.  Фразеологизмы  и  их  признаки.  Основные  лексические  нормы
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с
его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления. 
8. Морфология 
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Классификация  частей  речи.
Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное  значение,
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной)
части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические  нормы русского  литературного  языка  (нормы образования
форм имён прилагательных, имён существительных, местоимений, глаголов, причастий и
деепричастий, числительных и др.). 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
9.  Синтаксис  Единицы синтаксиса русского языка.  Словосочетание как синтаксическая
единица,  его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и
сложные.  Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные –  нераспространенные,  предложения  осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  вводные  и  вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических  отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные
предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
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Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления  однородных членов в  составе  простого  предложения,  нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; построение
сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,  присоединённым к
главной  части  союзом  чтобы,  союзными  словами  какой,  который;  нормы  построения
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
10. Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография.  Понятие  орфограммы.  Правописание  гласных  и  согласных  в  составе
морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение  основных
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Литература
       Основным  предназначением  литературы  как  учебной  дисциплины  является
гуманизация  картины  мира,  обеспечивающая  в  процессе  становления  личности  выбор
жизненного пути и способствующая поиску человеком смысла жизни. Поэтому ценность
литературного образования заключается в думах, в поиске решения жизненных проблем
на основе индивидуального опыта человека. Литература как учебный предмет предлагает
школьникам  такое  знание  о  мире,  которое  не  даёт  никакой  другой  учебный  предмет,
потому что литература как искусство словесного образа – это особый способ познания
жизни,  представление  художественной  модели  мира,  обладающий  высокой  степенью
эмоционального  воздействия.  Основу  содержания  литературы  как  учебного  предмета
составляют  чтение  и  текстуальное  изучение  художественных  произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда
актуально,  так  как  обращено  к  вечным человеческим  ценностям.  Школьник постигает
категории  добра,  чести,  патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимает,  что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.

Учебный  предмет  литература  –  одна  из  важнейших  частей  образовательной
области филология.  Взаимосвязь  литературы и русского  языка обусловлена глубинной
связью  коммуникативной  и  эстетической  функции  слова.  Освоение  литературы  как
учебного  предмета  –  важнейшее  условие  речевой  и  лингвистической  грамотности
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
В  программах учителей  представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
Сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки и др. 
2.Древнерусская литература
 «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского»,
«Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронье Муромских», «Слово о полку
Игореве», «Житие Александра Невского».
3. Русская литература XVIII в.
 М.В.Ломоносов. Г.Р.Державин. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 
4. Русская литература первой половины XIX в.
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
А. Жуковский(1–2 баллады, 1–2 элегии)
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
А.С. Пушкин.  Лирика (10стихотворений различнойтематики,
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представляющих разные периоды творчества, – на выбор), «Маленькие трагедии» (1–2 на
выбор)  «Повести  Белкина»  (2–3на  выбор),  поэмы  (1  на  выбор),  сказки  (1  на  выбор),
«Евгений Онегин»,«Дубровский»,«Капитанская дочка»
М.Ю.  Лермонтов  Лирика  (10стихотворений  на  выбор),поэмы  (1–2  на  выбор),  «Герой
нашего времени»
Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мертвые души»

Английский язык
            В связи с существенными изменениями в социокультурном контексте изучения
иностранных языков в России начали стремительно развиваться прямые международные
связи между российскими и зарубежными школами.
           Одновременно с интеграцией России в единое европейское образовательное
пространство  усиливается  процесс  модернизации  российской  школьной  системы
образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения
иностранным языкам в школе.
         Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами речи  должно быть  достаточно
прочным  и  стабильным  на  долгое  время.  Оно  должно  служить  фундаментом  для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения.
         В  процессе  обучения  иностранным  языкам  решаются  не  только  задачи
практического  владения  языком,  но  и  тесно  связанные  с  ними  воспитательные  и
общеобразовательные задачи. 
Овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и
тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  свой  кругозор  и
познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа.
        Английский язык как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью
 многоуровневостью
 многофункциональностью

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.
Предметные результаты изучения английского языка
В говорении:
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
—  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
—  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного;
В 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  аудиотекст  с  опорой  на  языковую
догадку, контекст;
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В 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  приёмов  смысловой  переработки  текста
(языковой догадки, выборочного перевода);
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
побудительное); 
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования;
—  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 языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений;
— 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;
—  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  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,
игнорирования языковых трудностей;
Предметное содержание речи

Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками,   решение  конфликтных  ситуаций.
Внешность  и  черты  характера  человека.  Молодёжная  мода.  Покупки.  Здоровый  образ
жизни: режим труда и отдыха,  сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Каникулы  в  различное  время  года.  Роль  иностранного  языка  в  планах  на  будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской  местности.  Транспорт.  Средства  массовой  информации  и
коммуникации   Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные
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особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,
обычаи),страницы истории,  выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру.
Путешествие.  Путешествие  под  водой.  Мое  путешествие.  Спорт.  Все  на  стадион!
Знаменитые  люди.  Она  проснулась  знаменитой.  Фильмы,  книги.  Отзыв  о  книге.
Компьютер. Грани сегодняшней жизни. Знаки времени. Россия. Музыка. Цивилизации.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
— диалоги этикетного характера;
— диалог — побуждение к действию;
— диалог — обмен мнениями;
— комбинированные диалоги;
2. Монологическая речь:
Уметь пользоваться:
— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом;
Языковые средства
Орфография.Знание  правил  чтения  и  орфографии и  навыки  их  применения  на  основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая  сторона речи.Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух
всех  звуков  изучаемого  иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и
интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных
типов предложений.
Лексическая сторона речи.Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые
темы, проблемы и ситуации общения.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— существительных; 
— прилагательных;
— наречий;
— числительных; 
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных по конверсии;
— образование прилагательных по конверсии;
Грамматическая  сторона  речи.Дальнейшее  расширение  объёма  значений
грамматических  средств,  изученных  ранее,  и  знакомство  с  новыми  грамматическими
явлениями:
—  нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
— сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами; 
— глаголы в видовременных формах страдательного залога;
— модальные глаголы и их эквиваленты;
—косвенная речь в утвердительных,  вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
— причастия настоящего и прошедшего времени;
— неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций;
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— фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения;
— определённый, неопределённый и нулевой артикли;
— степени сравнения прилагательных и наречий;
— числительные для обозначения дат и больших чисел;
     Таким образом, в настоящее время в качестве основных компонентов содержания в
соответствии с ФГОС выступают: 
-предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему;
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;
- языковые знания и навыки;
-социокультурные знания и навыки;
-учебно-познавательные и компенсаторные умения;
История России. Всеобщая история

История Россия
История России с древности до XVв.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей

страны  до  середины  I тысячелетия  до  н.э.  Влияние  географического  положения  и
природных условий на занятия,  образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья.  Скифское  царство.  Тюркский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей
страны в древности.

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне.  Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования  восточных
славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.  Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород  и  Киев  –  центры  древнерусской  государственности.  Первые  Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы.  Владимир  Мономах.  Международные  связи  Древней  Руси.  Распад
Древнерусского государства. 

Русские  земли  и  княжества  в  начале  удельного  периода  (начало  XII –  первая
половина XIII вв.)
Удельный  период:  экономические  и  политические  причины  раздробленности.  Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».

Культура Руси в домонгольское время
Языческая  культура  восточных  славян.  Религиозно-культурное  влияние  Византии.
Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне
монгольского  завоевания.  Фольклор.  Происхождение  славянской  письменности.
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба в внешней агрессией в XIII в.
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя
на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада.  Ливонский орден.  Александр Невский.  Сражение на Неве и Ледовое побоище.
Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы с  экспансией  Запада  для дальнейшего
развития нашей страны.
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Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина
XIII – середина XV вв.) 

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,  помещичье  и
черносошное  землевладение.  Города  и  их  роль  в  объединении  русских  земель.  Иван
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль
церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки  образования  Российского  государства.  Иван  III.  Василий  III.

Свержение  ордынского  ига.  Распад  Золотой  Орды.  Присоединение  Москвой  северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны.
Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество.
Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское  завоевание  и  культурное  развитие  Руси.  Куликовская  победа  и  подъем
русского  национального  самосознания.  Москва  –  центр  складывающейся  культуры
русской  народности.  Отражение  идеи  общерусского  единства  в  устном  народном
творчестве,  летописании,  литературе.  «Задонщина».  Теория  «Москва  –  Третий  Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

История России В XVI – начале ХХ вв
Российское государство в XVI в.

Условия  развития  страны  XVI в.:  территория,  население,  характер  экономики.
Предпосылки централизации страны.  Иван IV Грозный.  Установление  царской власти.
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной  Сибири).  Ермак.  Освоение  Дикого  поля.  Казачество.  Борьба  за  Балтийское
побережье.  Ливонская  война.  Разгром  Ливонского  ордена.  Опричнина.  Становление
самодержавной сословно-представительной монархии.

Русская культура XVI в. 
Влияние  централизации  страны  на  культурную  жизнь.  Публицистика.  «Сказание  о
князьях  Владимирских».  Летописные  своды.  Начало  русского  книгопечатания.  Иван
Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и
нравы. «Домострой».

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время.  Царь Федор Иванович.  Пресечение династии Рюриковичей.  Б.Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины
Смуты.  Самозванство.  В. Шуйский.  Восстание  И.  Болотникова.  Агрессия  Речи
Посполитой  и  Швеции.  Семибоярщина.  Борьба  против  внешней  экспансии.  К.Минин.
Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация  последствий  Смуты.  Земский  Собор  1613  г.:  воцарение  Романовых.  Царь
Михаил  Федорович.  Патриарх  Филарет.  Восстановление  органов  власти  и  экономики
страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 
Территория и хозяйство России в первой половине  XVII в. Освоение Сибири, Дальнего
Востока,  Дикого  Поля.  Окончательное  оформление  крепостного  права.  Прикрепление
городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало
складывания  всероссийского  рынка.  Ярмарки.  Развитие  мелкотоварного  производства.
Мануфактуры.

Россия во второй половине XVII в. 
Царь  Алексей  Михайлович.  Шаги  к  абсолютизму.  «Соборное  Уложение»  1649  г.
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной
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церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт.
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.
Основные  направления  внешней  политики  России  во  второй  половине  XVII в.
Запорожская  сечь.  Освободительная  война  1648-1654  гг.  под  руководством  Б.
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России.
Русско-польская  война.  Русско-шведские  и  русско-турецкие  отношения  во  второй
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.

Русская культура XVII в. 
Обмирщение  культуры  в  XVII  в.  Быт  и  нравы  допетровской  Руси.  Расширение
культурных  связей  с  Западной  Европой.  Славяно-греко-латинская  академия.  Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство
мануфактур  и  заводов.  Великое  посольство.  Северная  война.  Основание  Петербурга.
Полтавская  битва.  Прутский  поход.  Восстание  К.Булавина.  Провозглашение  России
империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах.
Подушная  подать.  Превращение  дворянства  в  господствующее,  привилегированное
сословие. Указ о престолонаследии.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук.  Академия
наук.  Гражданский  шрифт.  Регулярная  планировка  городов.  Барокко  в  архитектуре  и
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны.

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
Причины  дворцовых  переворотов.  Российские  монархи  эпохи  дворцовых переворотов.
Роль  гвардии  и  аристократии  в  государственной  жизни.  Фаворитизм.  Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление
крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав
России казахских земель.

Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная
комиссия.  Губернская  реформа.  Оформление  сословного  строя.  Жалованные  грамоты
дворянству  и  городам.  Расцвет  крепостничества.  Развитие  капиталистического  уклада.
Социальные движения второй половины  XVIII в. Е.  Пугачев. Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев.
Павел  I.  Попытки  укрепления  режима.  Указ  о  наследовании  престола.  Манифест  о
трехдневной барщине. 
Русско-турецкие  войны  конца  XVIII в.  и  присоединение  Крыма,  Причерноморья,
Приазовья,  Прикубанья  и  Новороссии.  Разделы Польши и вхождение  в  состав  России
Правобережной  Украины,  части  Литвы,  Курляндии.  Россия  и  Великая  французская
революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.

Русская культура второй половины XVIII в. 
Век  Просвещения.  Сословный  характер  образования.  Народные  училища.  Шляхетские
корпуса.  М.В. Ломоносов.  Основание  Московского  университета.  Географические
экспедиции.  Литература  и  журналистика.  Крепостной  театр.  Возникновение
профессионального  театра.  Ф.  Волков.  Классицизм  в  архитектуре,  изобразительном  и
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
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Территория и население.  Кризис крепостного  хозяйства.  Отходничество.  Внутренняя и
внешняя  торговля.  Развитие  транспорта.  Первые  железные  дороги.  Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр  I.  Негласный  комитет.  Указ  о  вольных  хлебопашцах.  Учреждение
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский
союз.  Континентальная  блокада.  Вхождение  Грузии  в  состав  России.  Присоединение
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы
сторон,  ход  военных  действий.  М.  Барклай-де-Толли.  М.  Кутузов.  Д.  Давыдов.
Бородинская  битва.  Народный  характер  войны.  Изгнание  наполеоновских  войск  из
России.  Заграничные  походы  русской  армии.  Российская  дипломатия  на  Венском
конгрессе. Россия и Священный союз.
Усиление  консервативных  тенденций  во  внутренней  политике  после  Отечественной
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
Движение  декабристов.  Первые тайные организации.  Северное и Южное общества,  их
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай  I. Усиление самодержавной власти.  Ужесточение контроля над обществом.  III
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве».
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание
1830-1831 гг.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин.
Теория  официальной  народности.  Кружки  конца  1820-х  –  1830-х  гг.  Славянофилы  и
западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
Внешняя политика второй четверти XIX в.  Восточный вопрос. Россия и освобождение
Греции.  Россия  и  революции в  Европе.  Вхождение  Кавказа  в  состав  России.  Шамиль.
Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои.
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание  системы  общеобразовательных  учреждений.  Успехи  русской  науки.
Н.И.Лобачевский.  Открытие  Антарктиды  русскими  мореплавателями.  Становление
литературного  русского  языка.  Золотой  век  русской  поэзии.  Основные  стили  в
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля
1861 г.  Отмена  крепостного  права.  Наделы.  Выкуп и выкупная  операция.  Повинности
временнообязанных  крестьян.  Крестьянское  самоуправление.  Земская,  городская,
судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ
60-70 гг. XIX в. в истории России. 
Общественные  движения  50-60-х  гг.  XIX в.  Подъем  общественного  движения  после
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в
Лондоне.  «Полярная звезда»,  «Колокол». Н.Г.Чернышевский.  Н.А.Добролюбов. Журнал
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг.
XIX в.

Россия  конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного
переворота.  Формирование  классов  индустриального  общества.  Фабрично-заводское
строительство.  Новые  промышленные  районы  и  отрасли  хозяйства.  Железнодорожное
строительство.  Развитие капитализма в сельском хозяйстве.  Остатки крепостничества и
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 
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Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг.  XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов.  Убийство  Александра  II.  Александр  III.  Манифест  о  незыблемости
самодержавия.  К.П.Победоносцев.  Контрреформы.  Реакционная  политика  в  области
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества.
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации
народников.  «Хождение в народ».  Первые рабочие организации.  Распространение идей
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм».
В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Внешняя  политика  во  второй  половине  XIX в.  Борьба  за  ликвидацию  последствий
Крымской  войны.  А.М.  Горчаков.  Присоединение  Средней  Азии.  Народы  Российской
империи.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  «Союз  трех  императоров».  Сближение
России и Франции в 1890-х гг.

Россия в начале ХХ в.
Особенности  промышленного  и  аграрного  развития  России  на  рубеже  XIX-XX  вв.
Политика  модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  Формирование
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 
Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  форсированной
модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  социализм».
Активизация  нелегальной  политической  деятельности.  Революционные  партии,  их
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение
Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  политическая  стачка.
Вооруженное  восстание  в  Москве.  Манифест  17  октября  1905  г.  Создание
Государственной  Думы.  Избирательный  закон  1907  г.  Новые  политические  течения  и
партии.  Оформление  либеральных  партий.  Монархическое  и  черносотенное  движение.
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика.
Промышленный подъем 1910-х гг.
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914
г.  и  вступление  России  в  Первую  мировую войну.  Основные  этапы  и  итоги  военных
действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и
политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
Демократизация  культуры.  Создание  бессословной  народной  школы.  Открытие  новых
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное
дело.  Музеи.  Научные открытия  российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.
И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии.  Модерн в архитектуре и художественной культуре.
Критический  реализм  –  ведущее  направление  в  литературе.  Зарождение  русского
авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и
мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Новейшая и современная история истории России 
Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы. 
Внешняя  и  внутренняя  политика  Временного  правительства.  А.Ф.  Керенский.  Кризис
власти.  Разложение  армии.  Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова.  Положение  на
национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его
декреты.   Становление  советской  системы  управления.  Учредительное  собрание  и  его
роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
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Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление
однопартийной  диктатуры.   Конституция  1918  г.  Образование  РСФСР.  Социально-
экономическая политика советского государства.  
Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.  «Военный
коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.  Фрунзе.  С.М.  Буденный.
Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор.
Крестьянство  в  годы  гражданской  войны.  Н.И.  Махно.  Война  с  Польшей.  Итоги
гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический  и  политический  кризис  1920-1921  гг.  Крестьянские
выступления.  Восстание  в  Кронштадте.  Голод  в  1921  г.  Х  съезд  РКП  (б).  Переход  к
политике  НЭПа.   План  ГОЭЛРО  и  начало  восстановления  экономики.  Политика
большевиков  в  области  национально-государственного  строительства.  Образование
СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е.
Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  Генуе.
Раппальский  договор  с  Германией.  Полоса  признания  СССР.  Поддержка  СССР
революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала  страны.  Создание  оборонной  промышленности.  Социалистическое
соревнование.  Коллективизация  сельского  хозяйства:  цели,  методы,  результаты.
Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть
партийно-государственного  аппарата.  Формирование  культа  личности  И.В.  Сталина.
Массовые  репрессии.  Итоги  экономического,  социального  и  политического  развития
страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций.
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и
позиция  СССР.  Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  политика  СССР в
1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 
Коренные изменения в духовной жизни общества.  Ликвидация неграмотности в СССР.
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток.
Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-
ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укрепления
обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны.
Сталинградская битва.  Битва на Курской дуге.  Завершение коренного перелома в ходе
войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против
Японии.  Советские  полководцы.  Г.К.Жуков.  А.М.  Василевский.  И.С.  Конев.  К.К.
Рокоссовский. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы
на  Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной  территории.  Геноцид.  Партизанское
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны.
Великий подвиг народа в Отечественной войне.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в
Тегеране,  Ялте,  Потсдаме  и  их  решения.  Итоги  Великой  Отечественной  войны.  Цена
победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 
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Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  «социалистического
лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного
оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 
Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой  Отечественной
войны.  Идеологические  кампании  конца  40-х  -  начала  50-х  гг.  Новая  волна  массовых
репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев.
Курс  на  десталинизацию  и  попытки  реформирования  политической  системы.  Начало
реабилитации  жертв  репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.  «Оттепель».  XX  съезд  КПСС.
Разоблачение  «культа  личности»  И.В.  Сталина.  Принятие  новой  программы  КПСС  и
«курс  на  построение  коммунизма  в  СССР».  Курс  на  ускорение  научно-технического
развития.  Реорганизация  системы  управления  экономикой.  Трудности  в  снабжении
населения продовольствием. Освоение целины. 
Создание  Организации  Варшавского  договора.  Венгерский  кризис  1956  г.  Советский
Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г.
и его международные последствия. 
Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  энергетика.
Отечественная  космонавтика.  И.В.  Курчатов.  С.П.  Королев.  Ю.А.  Гагарин.  Духовная
жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в
общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление  темпов  экономического  развития  и  эффективности  общественного
производства.  Отстранение  Н.С.  Хрущева  от  власти.  Л.И.  Брежнев.  Экономические
реформы  середины  1960-х  гг.  Ориентация  на  развитие  топливно-энергетического
комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического
прогресса.  Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве.  «Теневая  экономика»  и
коррупция. Обострение демографической ситуации. 
Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концепция  «развитого
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее
эффективности.  Ю.В.  Андропов.   Оппозиционные  настроения  в  обществе.  Развитие
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  
Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-китайских
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход  к  политике  перестройки.  М.С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  Поиск  путей
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны.
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало
формирования  новых  политических  партий  и  общественно-политических  движений.
Потеря  КПСС руководящей  роли в  развитии  общества.  Обострение  межнациональных
противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из
Афганистана.  Политика  разоружения.  Роспуск  СЭВ  и  ОВД.  Завершение  «холодной
войны».

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-
1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.
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События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  Конституции
Российской Федерации.  Изменения в системе государственного управления и местного
самоуправления.  Политические  партии  и  движения.  Современные  межнациональные
отношения.  Чеченский  конфликт  и  его  влияние  на  общественно-политическую  жизнь
страны. 
В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем  и
социальную стабильность. 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на
рубеже  ХХ-XXI  веков.  Россия  в  СНГ.  Российско-американские  отношения.  Россия  и
Европейский Союз. 
Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  культурно-
информационное  пространство.  Новые течения  в  искусстве.  Особенности  современной
молодежной культуры.

Всеобщая история.
История древнего мира 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории.
Первобытное общество

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на
жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны,
края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству.  Соседская община.  Развитие
ремесла.  Обмен  произведенными  продуктами.  Представления  первобытных  людей  об
окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд,
жилища,  быт.  Рабы  и  их  роль  в  хозяйственной  жизни.  Возникновение  государства  в
Древнем Египте.  Фараон, жрецы, чиновники.  Религия древних египтян.  Мифы о богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 
Древние  государства  Передней  Азии  и  Восточного  Средиземноморья.  Древнее
Междуречье:  природные  условия,  население.  Сказания  о  героях  и  богах.  Древний
Вавилон. Законы Хаммурапи.  Ассирийская держава.  Палестина и Финикия:  природные
условия,  занятия  жителей,  ремесла  и  торговля.  Религиозные  верования.  Возвышение
Персидской державы и ее завоевания. 
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования,
легенды и сказания. Будда. 
Древний  Китай:  природные  условия,  население.  Империя  Цинь.  Император  и  его
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания
и изобретения. Великая китайская стена. 
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 
Природные  условия  Древней  Греции.  Население,  его  занятия.  Эллины.  Древнейшие
государства  (Крит,  Микены).  Древнегреческая  мифология.  Легенды  о  людях  и  богах.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия,
ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия.  Демос и знать.
Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и
государства Востока под властью преемников Александра. 
Культурное  наследие  Древней  Греции  и  эллинистического  мира.  Развитие  научных  и
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим 
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Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима.
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики.
Консулы,  сенаторы  и  трибуны.  Войны  с  Карфагеном.  Господство  Рима  в
Средиземноморье.  Рабство  в  Древнем  Риме.  Восстания  рабов.  Спартак.  Гражданские
войны.

Гай  Юлий  Цезарь.  Установление  императорской  власти.  Римская  империя:
территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и
распространение  христианства.  Библия.  Гонения  на  христиан.  Христианские  святые
мученики.  Признание  христианства  государственной  религией  Римской  империи.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны.
Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура.  Римская литература и
театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.

История средних веков 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.
Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.
Просветители славян – Кирилл и Мефодий.

Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе.  Феодализм.  Власть  духовная и светская.
Образование  двух  ветвей  христианства  –  православия  и  католицизма.  Римско-
католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.
Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.  Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.
Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии. 
Арабские  племена:  расселение,  занятия.  Возникновение  ислама.  Мухаммед.  Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.  Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов.  Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай:  распад  и  восстановление  единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.  Крестьянские
восстания,  нашествия  кочевников.  Создание  империи  Мин.  Индийские  княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства  Центральной  Азии  в  средние  века.  Государство  Хорезм  и  его  покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      
Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  атцеки  и  инки:  государства,  верования,
особенности хозяйственной жизни.

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских  странах.
Генеральные  штаты во Франции.  Особенности  сословно-представительной  монархии  в
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Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской
нации. Германские государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в  XIV-XV вв.  Столетняя  война:  причины и
итоги.  Жанна д’Арк.  Война Алой и Белой розы.  Крестьянские  и  городские  восстания.
Жакерия.  Восстание  Уота  Тайлера.  Кризис  католической церкви.  Папы и императоры.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.

Культурное наследие Средневековья 
Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.  Средневековый  эпос.
Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.  Романский  и  готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания
в Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История нового времени 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки,
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета.  Порабощение
населения  завоеванных  территорий.  Э.  Кортес.  Ф.  Писарро.  Начало  создания
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф.
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н.
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 
Начало процесса модернизации в Европе в  XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.  Распространение  идей
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские  государства  в  XVI-XVII вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Генрих  VIII. Елизавета  I. Кардинал Ришелье.
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская  революция  середины  XVII в.  Король  и  парламент.  Гражданская  война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение.
Д.  Локк  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.  Монтескье.  Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро.
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный  абсолютизм  в  Центральной  Европе.  Австрия  и  Пруссия  в  XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война. 
Английские  колонии  в  Америке.  Война  за  независимость  и  образование  США.  Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные  политические  группировки.  «Гора»  и  «жиронда».  Ж.  Дантон.  М.
Робеспьер.  Ж.П.  Марат.  Свержение  монархии.  Революционный  террор.  Якобинская
диктатура.  Термидорианский переворот.  Директория.  Революционные войны. Наполеон
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Бонапарт.  Итоги  и  значение  Великой  французской  революции,  ее  влияние  на  страны
Европы. 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя  Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя  Наполеона  I во  Франции.  «Гражданский  кодекс».  Наполеоновские  войны.
Венский  конгресс.  Священный  союз.  «Восточный  вопрос»  в  политике  европейских
государств в XIX в. 
Переход  от  традиционного  (аграрного)  к  индустриальному  обществу  в  Европе.
Промышленный  переворот,  его  особенности  в  странах  Европы  и  США.  Изменения  в
социальной структуре общества, демографическом развитии. 
Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.  Возникновение
рабочего  движения.  Чартистское  движение  в  Англии.  Европейские  революции  XIX в.
Вторая империя во Франции. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди.
Создание  единого  германского  государства.  О.  Бисмарк.  Франко-прусская  война  1870-
1871 гг.  Образование Германской империи.  Австро-Венгерская империя.  Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в.
Север  и  Юг  Соединенных  ШтатовАмерики:  экономическое  и  политическое  развитие,
взаимоотношения.  Движение  за  отмену  рабства.  Гражданская  война  1861-1865  гг.  А.
Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К.
Маркс.  Ф.  Энгельс.  Анархизм.  Образование  I и  II Интернационалов.  Возникновение
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ
вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 
Завершениепромышленного  переворота.  Индустриализация.  Технический  прогресс  во
второй  половине  XIX –  начале  ХХ  веков.  Монополистический  капитализм,  его
особенности   в  ведущих  странах  Запада.  Обострение  противоречий  индустриального
общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение  независимых  государств  в  Латинской  Америке.  С.  Боливар.  Х.  Сан-
Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция
1910-1917 гг.
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в
Индии.  Восстание  сипаев  1857-1859  гг.  «Опиумные  войны».  Движение  тайпинов.
Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика.
Кризис  традиционного  общества  в  странах  Азии  на  рубеже  XIX-XX вв.  Реставрация
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники.
Кампании 1914-1918 гг.,  важнейшие сражения.  Вступление  в  войну США. Нарастание
социально-экономических  и  политических  противоречий  в  воюющих  странах.  Итоги
Первой мировой войны.   

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на
рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство.
Развитие транспорта и средств связи. 
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм,
модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Новейшая и современная история 

188



Понятие «Новейшая и современная история». 
Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный  подъем  в  Европе  и  Азии,  распад  империй  и  образование  новых
государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в
Германии.  Раскол  международного  рабочего  движения:  Коммунистический
интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг.  в ведущих странах  Запада.  Мировой экономический кризис
1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм.
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 
Страны  Азии  после  Первой  мировой  войны.  Особенности  экономического  развития,
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 
Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930-е  гг.  Паневропейское  движение.  А.  Бриан.
Агрессивная  политика  Японии,  Германии,  Италии  в  1930-х  гг.  Гражданская  война  в
Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.    

Вторая мировая война 
Причины,  участники,  основные  этапы  Второй  мировой  войны.  Польская  кампания  и
«странная  война».  Поражение  Франции.  «Битва  за  Англию».  Военные  действия  на
Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США.
Война  на  Тихом  океане.  Антигитлеровская  коалиция.  Ф.  Рузвельт,  И.В.  Сталин,  У.
Черчилль.  Ленд-лиз.  «Новый  порядок»  на  оккупированных  территориях.  Политика
геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Коренной  перелом  во  Второй  мировой  войне.  Открытие  второго  фронта  в  Европе.
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом.
Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная  война.  Создание  военно-политических  блоков.  Корейская  война.  Карибский
кризис.  Ближневосточные  кризисы.  Война  в  Юго-Восточной  Азии.  Движение
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  
«План  Маршалла»  и  послевоенное  восстановление  экономики  в  Западной  Европе.
Научно-техническая  революция.  Переход  к  смешанной  экономике.  Социальное
государство. «Общество потребления». 
Эволюция  политической  идеологии.  Христианская  демократия.  Социал-демократия.
«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К.
Аденауэр.  Ш.  де  Голль.  Системный  кризис  индустриального  общества  в  конце  1960-
начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного
общества. 
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца
1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм
и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара.
Чилийская модель развития. 
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине
ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного
международного  порядка.  Борьба  с  международным  терроризмом.  Интеграционные
процессы. Европейский Союз. 
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Глобализация  и  ее  противоречия.  Глобальное  информационное  и  экономическое
пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в.
Развитие  естественнонаучных  и  гуманитарных  знаний  в  ХХ в.  А.  Эйнштейн.  Н.  Бор.
Формирование  современной  научной  картины  мира.  Изменение  взглядов  на  развитие
человека  и  общества.  Религия  и  церковь  в  современном  обществе.  Иоанн  Павел  II.
Экуменизм. 
Основные  течения  в  художественной  культуре  ХХ  в.  (реализм,  модернизм,
постмодернизм).  Массовая  культура.  Становление  новых  форм  художественного
творчества в условиях информационного общества.

Обществознание  Рабочая  программа  составлена  на  основе  рабочих  программ  по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л.  Н.
Боголюбова  («Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»)
Основное содержание.
Человек  в  социальном  измерении  Природа  человека.  Интересы  и  потребности.
Самооценка.  Здоровый  образ  жизни.  Безопасность  жизни.  Деятельность  и  поведение.
Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с  ограниченными  возможностями  и
особыми  потребностями.  Как  человек  познаёт  мир  и  самого  себя.  Образование  и
самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные  «параметры  личности».  Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно
зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения.
Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как
«социальный  пол».  Различия  в  поведении  мальчиков  и  девочек.  Национальная
принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое
положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает
от рождения.  Ближайшее социальное окружение.  Семья и семейные отношения. Роли в
семье.  Семейные  ценности  и  традиции.  Забота  и  воспитание  в  семье.  Защита  прав  и
интересов  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Человек  в  малой  группе.
Ученический  коллектив,  группа  сверстников.  Межличностные  отношения.  Общение.
Межличностные  конфликты  и  пути  их  разрешения.    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,  её  роль  в  управлении
общественной  жизнью.  Из  чего  складывается  духовная  культура  общества.  Духовные
богатства  общества:  создание,  сохранение,  распространение,  усвоение.   Общество,  в
котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации,  их влияние на нашу жизнь. Глобальные
проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как
спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития
нашей  страны:  какие  за-  дачи  стоят  перед  отечественной  экономикой.  Основы
конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное  устройство  нашей
страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином
своего  Отечества?  Духовные  ценности  российского  народа.  Культурные  достижения
народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств
мира.  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
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чувства и самоконтроль.  Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека,  общества и государства.  Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность
человека.  Правоотношения,  субъекты  права.  Конституция  Российской  Федерации  —
Основной закон государства.  Конституция Российской Федерации о правах и свободах
человека  и  гражданина.  Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и
культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются
права  человека  в  России.  Конституционные  обязанности  российского  гражданина.
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам.
Защита  Отечества  —  долг  и  обязанность.  Основы  российского  законодательства.
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 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.  Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги.  Цикличность  экономического  развития.  Современное  производство.  Факторы
производства.  Новые  технологии  и  их  возможности.  Предприятия  и  их  современные
формы.  Типы  экономических  систем.  Собственность  и  её  формы.  Рыночное
регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков.  Законы  рыночной
экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства
в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие
профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  Причины безработицы.  Роль
государства  в  обеспечении  занятости.  Особенности  экономического  развития  России.
Человек в экономических отношениях. Основные участники экономики — производители
и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной
экономике.  Профессионализм  и  профессиональная  успешность.  Трудовая  этика.
Заработная  плата.  Предприниматель.  Этика  предпринимательства.  Экономика  семьи.
Прожиточный минимум. Семейное потребление.  Права потребителя.   Мир социальных
отношений.  Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп  в
обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество.  Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.  Основные  социальные  группы  современного  российского  общества.
Социальная политика Российского государства.  Нации и межнациональные отношения.
Характеристика  межнациональных  отношений  в  современной  России.  Понятие
толерантности. 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.
Международноправовая  защита  жертв  вооружённых  конфликтов.  Глобализация  и  её
противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность.  Патриотизм.  Культурно-информационная  среда  общественной  жизни.
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Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура,  её  многообразие  и  формы.  Культурные различия.  Диалог  культур  как  черта
современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые
религии.  Веротерпимость.  Культура  Российской  Федерации.  Образование  и  наука.
Искусство.  Возрождение  религиозной  жизни  в  нашей  стране.  Человек  в  меняющемся
обществе Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

География 
Примерная  программа  учебного  предмета  «География»  на  уровне  основного

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного
общего  образования,  утвержденными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования. 

Программа  разработана  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и
развития  обучающихся  и  условий,  необходимых  для  развития  их  личностных  и
познавательных  качеств,  психологическими,  возрастными  и  другими  особенностями
обучающихся. 

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного
материала,  не  определяет  количество  часов  на  изучение  учебного  предмета  и  не
ограничивает возможность его изучения в том или ином классе.  Программа учитывает
возможность проведения практических занятий. 
Важной  задачей  освоения  учебного  предмета  «География»  является  развитие  у
обучающихся  навыков  применения  географических  знаний  в  жизни  для  объяснения,
оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-экономических  и
экологических  процессов  и  явлений,  адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

География  синтезирует  элементы  общественно-научного  и  естественно-научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для
развития  представлений  о  взаимосвязи  естественных  и  общественных  дисциплин,
природы и общества в целом. 
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход
к  изучению  географической  среды в  целом и  ее  пространственной  дифференциации  в
условиях  разных  территорий  и  акваторий  Земли.  Содержание  учебного  предмета
«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны,
в том числе воссоединение России и Крыма. 
1. Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Географические знания в современном мире. Представления о мире в древности (Древний
Китай,  Древний  Египет,  Древняя  Греция,  Древний  Рим).  Появление  первых
географических карт. 
География в эпоху Средневековья:  путешествия и открытия викингов,  древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха  Великих  географических  открытий  (открытие  Нового  света,  морского  пути  в
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв.  (исследования и открытия территорий России,
Австралии  и  Океании,  Антарктиды).  Первое  русское  кругосветное  путешествие  (И.Ф.
Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (достижение и
исследование Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и
глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в
области  Российского  Севера).  Первый  полет  человека  в  космос  и  его  значение  для
современного мира. 
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Современные географические методы исследования Земли. 
2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна.  Влияние космоса на нашу планету и
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их следствия. Движение
Земли  вокруг  Солнца.  Смена  времен  года.  Тропики  и  полярные  круги.  Пояса
освещенности.  Календарь  –  как  система  измерения  больших  промежутков  времени,
основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз
Луны, смена времен года. Движение вокруг своей оси. Смена дня и ночи, сутки, понятие
времени. 
3. Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,
космические  снимки.  Масштаб.  Ориентирование  на  местности:  определение  сторон
горизонта по компасу и местным признакам. Особенности ориентирования в мегаполисе и
в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление
простейшего  плана  местности/учебного  кабинета/комнаты.  Географическая  карта  –
особый  источник  информации.  Содержание  и  значение  карт.  Топографические  карты.
Масштаб  и  условные  знаки  на  карте.  Градусная  сеть:  параллели  и  меридианы.
Географические  координаты:  географическая  широта.  Географические  координаты:
географическая  долгота.  Определение  географических  координат  различных  объектов,
расстояний, абсолютных высот по карте. 
4. Природа Земли. 
Литосфера.  Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Земная кора. Внутреннее строение
Земли.  Разнообразие горных пород и минералов на Земле.  Полезные ископаемые и их
значение в жизни современного общества.  Движения земной коры и их проявления на
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Рельеф  Земли.  Способы  изображение  рельефа  на  планах  и  картах.  Основные  формы
рельефа  –  горы  и  равнины.  Равнины.  Образование  и  изменение  равнин  с  течением
времени. Отличия равнин по высоте. Определение относительной и абсолютной высоты
равнин.  Разнообразие  гор  по  возрасту  и  строению.  Определение  относительной  и
абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Методы изучения глубин Мирового океана.
Исследователи  подводных  глубин  и  их  открытия.  Работа  с  коллекциями  минералов,
горных пород, полезных ископаемых. 
Гидросфера.  Строение гидросферы.  Особенности Мирового круговорота воды.  Мировой
океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение
воды в океане – волны, течения.  Разнообразие вод суши. Человек и гидросфера.  Воды
суши.  Реки  на  географической  карте  и  в  природе:  основные  части  речной  системы,
характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное
оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды.
Болота. 
Атмосфера. Значение атмосферы в жизни человека. Строение воздушной оболочки Земли.
Понятие погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Нагревание воздуха. Температура.
Построение  графика  температур  и  определение  средних  температур  воздуха.  Влага  в
атмосфере.  Облака  и  атмосферные  осадки.  Человек  и  атмосфера.  Погода  и  климат.
Влияние климата на здоровье людей. Причины, от которых зависит климат. Зависимость
климата от абсолютной высоты местности. Атмосферное давление. Ветер. Температура
воздуха.  Зависимость температуры от географической широты. Суточный,  годовой ход
температур,  тепловые  пояса.  Построение  розы  ветров.  Влажность  воздуха.  Климаты
Земли.  Циркуляция  атмосферы.  Работа  с  метеостанцией/метеоприборами  (проведение
наблюдений  и  измерений,  фиксация  результатов  наблюдений,  обработка  результатов
наблюдений). 
Биосфера.  Биосфера – живая оболочка Земли.  Особенности жизни в  океане.  Жизнь на
поверхности  суши:  особенности  распространения  растений  и  животных  в  лесных  и
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безлесных  пространствах.  Воздействие  организмов  на  земные  оболочки.  Воздействие
человека на природу. Охрана природы. 
Географическая  оболочка  как  среда  жизни.  Понятие  о  географической  оболочке.
Взаимодействие  оболочек  Земли.  Понятие  о  природном  комплексе.  Природные
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая
зональность  и  высотная  поясность.  Природные  зоны  Земли.  Воздействие  человека  на
природу. 

5. Человечество на Земле. 
Численность населения Земли.  Расовый состав.  Народы планеты.  Государства на карте
мира. 
6. Освоение Земли человеком. 
Что  изучают  в  курсе  географии  материков  и  океанов?  Методы  географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  древности  (древние  египтяне,
греки,  финикийцы,  идеи  и  труды  Парменида,  Эратосфена,  вклад  Кратеса  Малосского,
Страбона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны,
М. Поло, португальцы, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко
да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман,
С. Дежнев). 
Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  XVI–XIX  вв.  (А.  Макензи,  В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П.
Литке,  С.О.  Макаров,  Н.Н.  Миклухо-Маклай,  М.В.  Ломоносов,  Г.И.  Шелихов,  П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв.  (А. Гумбольдт,  Э.
Бонплан,  Г.И.  Лангсдорф  и  Н.Г.  Рубцов,  Ф.Ф.  Беллинсгаузен  и  М.П.  Лазарев,  Д.
Ливингстон,  В.В.  Юнкер,  Е.П.  Ковалевский,  А.В.  Елисеев,  экспедиция  на  корабле
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 
Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  XX  веке  (И.Д.  Папанин,  Н.И.
Вавилов,  Р.  Амундсен,  Р.  Скотт,  И.М.  Сомов и  А.Ф.  Трешников  (руководители  1  и  2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных
маршрутов. 
7. Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера  и  рельеф  Земли.  История  Земли  как  планеты.  Литосферные  плиты.
Сейсмические  пояса  Земли.  Строение  земной  коры.  Типы  земной  коры,  их  отличия.
Формирование рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли.  Особенности распределения температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика основных и переходных
климатических  поясов  Земли.  Характеристика  воздушных  масс  Земли.  Влияние
климатических  условий  на  жизнь  людей.  Влияние  современной  хозяйственной
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей, абсолютной
высоты  местности  по  разности  атмосферного  давления,  расчет  температуры  воздуха
тропосферы,  расчет  средних  значений  (температуры  воздуха,  амплитуды  и  др.
показателей). 
Мировой океан – главная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения
Мирового океана. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности.  Атлантический  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его
отличительные особенности.  Северный Ледовитый океан.  Характерные черты природы
океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы
океана и его отличительные особенности. 
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Географическая оболочка.  Свойства и особенности строения географической оболочки.
Общие  географические  закономерности  целостность,  зональность,  ритмичность  и  их
значение.  Географическая  зональность.  Природные  зоны  Земли  (выявление  по  картам
зональности в природе материков). 
8. Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные
ископаемые.  Климат и  внутренние  воды.  Характеристика  и  оценка  климата  отдельных
территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение
причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и
оазисов,  а  также  родина  древних  цивилизаций,  привлекающий туристов;  современный
район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион
саванн  и  непроходимых  гилей,  с  развитой  охотой  на  диких  животных,  эксплуатация
местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 
Особенности  стран  Восточной  Африки  (регион  вулканов  и  разломов,  национальных
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 
Особенности  стран  Южной  Африки  (регион  гор  причудливой  формы  и  пустынь,  с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Создание  письменных  текстов  и  устных  сообщений  о  материке/стране  на  основе
нескольких  источников  информации,  сопровождение  выступления  презентационным
материалом. 
Австралия  и  Океания.  Географическое  положение,  история  исследования,  особенности
природы материка. Эндемики. 
Австралийский  Союз  (географический  уникум  –  страна-материк;  самый  маленький
материк,  но  одна  из  крупнейших  по  территории  стран  мира;  выделение  особого
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны
основывается на своих ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так
как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению
с  другими  жителями  Океании),  Микронезия  и  Полинезия  –  «маленькие»  и
«многочисленные острова»). 
Южная  Америка.  Географическое  положение,  история  исследования  и  особенности
рельефа  материка.  Климат  и  внутренние  воды.  Южная  Америка  –  самый  влажный
материк. Природные зоны. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки
(влияние  испанской  и  португальской  колонизации  на  жизнь  коренного  населения
(латиноамериканцы,  метисы,  мулаты,  самбо).  Страны  востока  и  запада  материка
(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный,
с  шельфовыми  ледниками  и  антарктическими  оазисами).  Освоение  человеком
Антарктиды.  Цели  международных  исследований  материка  в  20  веке.  Современные
исследования и разработки в Антарктиде. 
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная  Америка.  Географическое  положение,  история  открытия  и  исследования
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние  воды.  Природные  зоны,  изменения  природы  под  влиянием  деятельности
человека.  Эндемики.  Типичные  и  уникальные  особенности  природы  материка.
Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).  Характеристика
двух  стран  материка:  северной  Канады  (страны,  в  которой  развитая  экономика  и
промышленность  естественным образом  переплелись  с  окружающей  средой)  и  южной
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Мексики  (страны  древних  индейских  цивилизаций  и  обычаев,  гигантских  кактусов  и
непроходимых вечнозеленых лесов, небоскребов и современных сооружений). 
Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые  Евразии.  Климатические  особенности  материка.  Влияние  климата  на
хозяйственную  деятельность  людей.  Реки,  озера  материка.  Многолетняя  мерзлота,
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 
Зарубежная  Европа.  Страны  Северной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие
стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в более развитые европейские страны). 
Страны Южной Европы (население,  образ жизни и культура региона,  влияние южного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный
туризм,  экспорт  субтропических  культур  (цитрусовых,  маслин)),  продуктов  их
переработки  (оливковое  масло,  консервы,  соки),  вывоз  продукции  легкой
промышленности (одежды, обуви)). 
Зарубежная  Азия.  Страны  Юго-Западной  Азии  (особенности  положения  региона  (на
границе  трех  частей  света),  население,  образ  жизни  и  культура  региона  (центр
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка
планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные  условия,  на  население  (его  неоднородность),  образ  жизни  (постсоветское
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
Страны  Восточной  Азии  (население  (большая  численность  населения),  образ  жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,
католицизм). 
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»),  образ
жизни (распространение  сельского  образа  жизни (даже в  городах)  и  культура  региона
(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и
голодных территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование  выгодности положения в  развитии стран
региона  (например,  в  Сингапуре  расположены  одни  из  самых  крупных  аэропортов  и
портов мира),  население (главный очаг  мировой эмиграции),  образ  жизни (характерны
резкие  различия  в  уровне  жизни  населения  –  от  минимального  в  Мьянме  до  самого
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных
центров цивилизаций – Индии и Китая). 
9.  Взаимодействие  природы  и  общества.  Влияние  закономерностей  географической
оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на
разных  материках.  Необходимость  международного  сотрудничества  в  использовании
природы и  ее  охраны.  Развитие  природоохранной  деятельности  на  современном  этапе
(Международный  союз  охраны  природы,  Международная  Гидрографическая
Организация, ЮНЕСКО и др.). 
10. Территория России на карте мира.  Особенности географического положения России.
Водные  пространства,  омывающие  территорию  России.  Государственные  границы
территории  России.  Россия  на  карте  часовых поясов.  Часовые  зоны  России.  Местное,
поясное  время,  его  роль  в  хозяйстве  и  жизни  людей.  История  освоения  и  заселения
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территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в
XVII  –  XVIII  вв.  История  освоения  и  заселения  территории  России  в  XIX  –  XX  вв.
История освоения и заселения территории России в XXI в. 
11. Общая характеристика природы России. 
Рельеф  и  полезные  ископаемые  России.  Геологическое  строение  территории  России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Причины
современного изменения рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на
территории  России.  Изображение  рельефа  на  картах  разного  масштаба.  Построение
гипсометрического профиля рельефа. 
Климат  России.  Характерные  особенности  климата  России  и  климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон,  атмосферный фронт).  Закономерности  распределения  основных элементов
климата на территории России. Определение суммарной солнечной радиации на разных
территориях  России.  Климатические  пояса  и  типы климата  России.  Человек и  климат.
Неблагоприятные  и  опасные  климатические  явления.  Прогноз  и  прогнозирование.
Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских
рек.  Разнообразие  рек  России.  Озера,  подземные  воды,  болота,  многолетняя  мерзлота,
ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 
Почвы  России.  Образование  почв  и  их  разнообразие  на  территории  России.
Почвообразующие  факторы  и  закономерности  распространения  почв.  Земельные  и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 
Растительный и животный мир России.  Разнообразие растительного и животного мира
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 
12. Природно-территориальные комплексы России. 
Природное  районирование.  Природно-территориальные  комплексы  (ПТК):  природные,
природно-антропогенные  и  антропогенные.  Природное  районирование  территории
России.  Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь,  тундры  и  лесотундры.
Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и лиственные леса. Безлесные зоны России:
лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 
Крупные  природные  комплексы  России.  Русская  равнина  (одна  из  крупнейших  по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и
ландшафтов). 
Север  Русской  равнины  (пологая  равнина,  богатая  полезными  ископаемыми;  влияние
теплого  течения  на  жизнь  портовых  городов;  полярные  ночь  и  день;  особенности
расселения населения (к речным долинам: 
переувлажненность,  плодородие  почв  на  заливных  лугах,  транспортные  пути,  рыбные
ресурсы)). 
Центр  Русской  равнины  (всхолмленная  равнина  с  возвышенностями;  центр  Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли
и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические  (чрезмерная  вырубка  лесов,  распашка  лугов);  богатство  почвенными
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу,  и
жизнь людей). 
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 
Крым  (географическое  положение,  история  исследования  полуострова,  особенности
природы  (равнинная,  предгорная  и  горная  части;  особенности  климата;  природные
отличия территории полуострова; уникальность природы)). 
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Кавказ  (предгорная  и  горная  части;  молодые  горы  с  самой  высокой  точкой  страны;
особенности  климата  в  западных и восточных частях;  высотная поясность;  природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 
Урал  (особенности  географического  положения;  район  древнего  горообразования;
богатство  полезными  ископаемыми;  суровость  климата  на  севере  и  влияние
континентальности  на  юге;  высотная  поясность  и  широтная  зональность).  Урал
(изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря  Северного  Ледовитого  океана:  история  освоения,  особенности  природы  морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная  Сибирь  (крупнейшая  равнина  мира;  преобладающая  высота  рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги;  природные  зоны  –  размещение,  влияние  рельефа,  наибольшая  по  площади,
изменения  в  составе  природных  зон,  сравнение  состава  природных  зон  с  Русской
равниной). 
Западная  Сибирь:  природные  ресурсы,  проблемы  рационального  использования  и
экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических  процессов  (речные  долины  с  хорошо  выраженными  террасами  и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
Северо-Восточная  Сибирь  (разнообразие  и  контрастность  рельефа  (котловинность
рельефа,  горные  хребты,  переходящие  в  северные  низменности;  суровость  климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 
Горы  Южной  Сибири  (географическое  положение,  контрастный  горный  рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение
и  история  развития,  климат  и  внутренние  воды,  характерные  типы почв,  особенности
природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины.
Байкал  –  как  объект  Всемирного  природного  наследия  (уникальность,  современные
экологические проблемы и пути решения). 
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и
межгорных  равнин;  преобладание  муссонного  климата  на  юге  и  муссонообразного  и
морского на севере,  распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и
гольцовых ландшафтов). 
Чукотка,  Приамурье,  Приморье  (географическое  положение,  история  исследования,
особенности природы). 
Камчатка,  Сахалин,  Курильские  острова  (географическое  положение,  история
исследования, особенности природы). 
13.  Население  России.  Численность  населения  и  ее  изменение  в  разные  исторические
периоды.  Характеристика  половозрастной  структуры  населения  России.  Миграции
населения  в  России.  Особенности  географии  рынка  труда  России.  Этнический  состав
населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов
России.  Географические  особенности  размещения  населения  России.  Городское  и
сельское население. Расселение и урбанизация. Города России. 
14. География своей местности. 
Географическое  положение  и  рельеф  своего  региона  проживания.  Климатические
особенности  своего  региона  проживания.  Реки  и  озера,  каналы  и  водохранилища.
Природные  зоны.  Характеристика  основных  природных  комплексов  своей  местности.
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 
15. Хозяйство России. 
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Общая  характеристика  хозяйства.  Географическое  районирование.  Экономическая  и
социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Его структура,
деление  на  отрасли.  Сферы  хозяйства.  Этапы  развития  хозяйства.  Этапы  развития
экономики  России.  Географическое  районирование.  Административно-территориальное
устройство Российской Федерации. 
Главные отрасли и  межотраслевые комплексы.  Сельское хозяйство.  Отраслевой состав
сельского хозяйства. Растениеводство. Сельское хозяйство. Животноводство. Отраслевой
состав  животноводства.  География  животноводства.  Агропромышленный  комплекс.
Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.  Лесной комплекс. Состав комплекса.
Основные  места  лесозаготовок.  Целлюлозно-бумажная  промышленность.  Топливно-
энергетический  комплекс.  Топливно-энергетический  комплекс.  Угольная
промышленность.  Нефтяная  и  газовая  промышленность.  Электроэнергетика.  Типы
электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны.
Перспективы  развития.  Металлургический  комплекс.  Черная  и  цветная  металлургия.
Металлургический  комплекс.  Особенности  размещения.  Проблемы  и  перспективы
развития  отрасли.  Машиностроительный  комплекс.  Специализация.  Кооперирование.
Связи  с  другими отраслями.  Особенности  размещения.  ВПК.  Отраслевые  особенности
военно-промышленного  комплекса.  Химическая  промышленность.  Состав  отрасли.
Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение
для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная
инфраструктура.  Информация  и  общество  в  современном  мире.  Типы
телекоммуникационных  сетей.  Сфера  обслуживания.  Рекреационное  хозяйство.
Территориальное (географическое) разделение труда. 
Хозяйство своей местности. 
Особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства  своего  региона.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География
важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
16. Районы России. 
Европейская часть России.. 
Центрально-Черноземный район.:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика
хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.
География важнейших отраслей хозяйства. 
Волго-Вятский  район:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География
важнейших отраслей хозяйства. 
Северо-Западный  район:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население,  древние  города  района  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства.
Рекреационное  хозяйство  района.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский  Север:  история  освоения,  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Поволжье: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География  важнейших
отраслей хозяйства. 
Крым:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.  Рекреационное
хозяйство.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация.
География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северный  Кавказ:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.
Рекреационное  хозяйство.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, ПРП, этапы освоения, население и характеристика
хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.
География важнейших отраслей хозяйства. 
Азиатская часть России. 
Западная  Сибирь:  особенности  ЭГП,  ПРП,  этапы  и  проблемы  освоения,  население  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная  Сибирь:  особенности  ЭГП,  ПРП,  этапы и проблемы освоения,  население  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток:  формирование  территории,  этапы и проблемы освоения,  особенности
ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной
структуры  хозяйства,  специализация  района.  Роль  территории  Дальнего  Востока  в
социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 
17.  Россия  в  мире.  Россия  в  современном  мире  (место  России  в  мире  по  уровню
экономического развития, участие в экономических и политических организациях). 

Математика
Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;
элементы  комбинаторики,  теории  вероятностей,  статистики  и  логики.  В  своей
совокупности  они  отражают  богатый  опыт  обучения  математике  в  нашей  стране,
учитывают  современные  тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  развиваясь  на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах. 
Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,
необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит  базой  для  всего  дальнейшего
изучения  математики,  способствует  логическому развитию и  формированию умения
пользоваться алгоритмами.
Алгебра  нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов
(равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимая  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
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развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического  воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей  становятся
обязательным компонентом школьного образования,  усиливающим его прикладное и
практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих
реальных зависимостей,  производить  простейшие вероятностные расчеты.  Изучение
основ  комбинаторики  позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При  изучении  статистики  и  теории  вероятностей  обогащаются  представления  о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.

Арифметика
Натуральные  числа.  Десятичная  система  счисления.  Римская  нумерация.

Арифметические  действия  над  натуральными  числами.  Степень  с  натуральным
показателем. 

Делимость  натуральных  чисел.  Признаки  делимости  на  2,  3,  5,  9,  10.  Простые  и
составные числа.  Разложение натурального числа на  простые множители.  Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком

.Дроби.  Обыкновенная  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  дробей.
Арифметические  действия  с  обыкновенными дробями.  Нахождение  части  от  целого  и
целого по его части.

Десятичная  дробь.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.

Рациональные  числа.  Целые  числа:  положительные,  отрицательные  и  нуль.  Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия
с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые  выражения,  порядок  действий  в  них,  использование  скобок.  Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие
о корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с помощью
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа.  Десятичные
приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных
чисел, арифметические действия над ними.

Этапы развития представлений о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения,  приближения,  оценки.  Единицы  измерения  длины,  площади,  объема,

массы,  времени,  скорости.  Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире

Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Отношение,  выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция.  Пропорциональная  и

обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя

– степени десяти в записи числа.
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Алгебра
Алгебраические  выражения.  Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих
в  алгебраические  выражения.  Подстановка  выражений  вместо  переменных.  Равенство
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.

Свойства  степеней  с  целым  показателем.  Многочлены.  Сложение,  вычитание,
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов
и  разности  кубов.  Разложение  многочлена  на  множители.  Квадратный  трехчлен.
Выделение  полного  квадрата  в  квадратном  трехчлене.  Теорема  Виета.  Разложение
квадратного  трехчлена  на  линейные  множители.  Многочлены  с  одной  переменной.
Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные  выражения  и  их  преобразования.  Свойства  квадратных  корней  и  их

применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное

уравнение.  Квадратное  уравнение:  формула  корней  квадратного  уравнения,  Решение
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены
переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение  подстановкой  и  алгебраическим  сложением.  Уравнение  с  несколькими
переменными.  Примеры  решения  нелинейных  систем.  Примеры  решения  уравнений  в
целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных
неравенств.  
Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Доказательство  числовых  и  алгебраических
неравенств.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые  последовательности.  Понятие  последовательности.  Арифметическая  и
геометрическая прогрессии.  Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий,  суммы  первых  нескольких  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессий.  
Cложные проценты.ложные проценты.

Числовые  функции.  Понятие  функции.  Область  определения  функции.  Способы
задания  функции.  График  функции,  возрастание  и  убывание  функции,  наибольшее  и
наименьшее  значения  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства.  Чтение
графиков функций.

Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональную  зависимости,  их
графики.  Линейная  функция,  ее  график,  геометрический  смысл  коэффициентов.
Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы,
ось симметрии.  Степенные функции с натуральным показателем,  их графики.  Графики
функций:  корень  квадратный,  корень  кубический,  модуль.  Использование  графиков
функций для решения уравнений и систем.

Примеры  графических  зависимостей,  отражающих  реальные  процессы:  колебание,
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей
Координаты.  Изображение  чисел  точками  координатной  прямой.  Геометрический

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния
между точками координатной прямой.
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Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка.
Формула  расстояния  между  двумя  точками  плоскости.  Уравнение  прямой,  угловой
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром
в начале координат и в любой заданной точке.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.

Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса
угла и ее свойства.
Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярность  прямых.  Теоремы  о
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные  представления  о  пространственных  телах:  кубе,  параллелепипеде,  призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник.  Прямоугольные,  остроугольные,  и  тупоугольные  треугольники.  Высота,
медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные и  равносторонние
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 
Теорема  Фалеса.  Подобие  треугольников;  коэффициент  подобия.  Признаки  подобия
треугольников.
Теорема Пифагора.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 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.  Теорема  косинусов  и  теорема  синусов;  примеры  их
применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные  точки  треугольника:  точки  пересечения  серединных  перпендикуляров,
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,  квадрат,
ромб,  их  свойства  и  признаки.  Трапеция,  средняя  линия  трапеции;  равнобедренная
трапеция.  
Многоугольники.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный,
вписанный  угол;  величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и
окружности,  двух  окружностей.  Касательная  и  секущая  к  окружности,  равенство
касательных,  проведенных  из  одной  точки.  Метрические  соотношения  в  окружности:
свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около  треугольника.
Вписанные  и  описанные  четырехугольники.  Вписанные  и  описанные  окружности
правильного многоугольника.
Измерение  геометрических  величин.  Длина  отрезка.  Длина  ломаной,  периметр
многоугольника. 

203



Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между  параллельными  прямыми.  Длина
окружности,  число  ?;  длина  дуги.  Величина  угла.  Градусная  мера  угла,  соответствие
между величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь  прямоугольника.  Площадь  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и
угол  между  ними,  через  периметр  и  радиус  вписанной  окружности,  формула  Герона.
Площадь четырехугольника.
Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и
конуса.
Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над
векторами:  умножение  на  число,  сложение,  разложение,  скалярное  произведение.  Угол
между векторами. 
Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос.
Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление
отрезка на n равных частей.
Правильные многогранники.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство.  Определения,  доказательства,  аксиомы  и  теоремы;  следствия.
Необходимые  и  достаточные  условия.  Контрпример.  Доказательство  от  противного.
Прямая и обратная теоремы. 
Понятие  об  аксиоматике  и  аксиоматическом  построении  геометрии.  Пятый  постулат
Эвклида и его история.
Множества  и  комбинаторика.  Множество.  Элемент  множества,  подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические  данные.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.
Средние результатов измерений. Поня-тие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность.  Частота  события,  вероятность.  Равновозможные  события  и  подсчет  их
вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
Геометрия  на  плоскости.   Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение
треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной
окружностей.  Формулы  площади  треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади
треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема  о  произведении  отрезков  хорд.  Теорема  о  касательной и секущей.  Теорема  о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных
четырехугольников.
Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
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Информатика
Информатика  имеет  очень  большое  и  всё  возрастающее  число  междисциплинарных
связей,  причём 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. 
Стремительное  развитие  информационно–коммуникационных  технологий,  их  активное
использование  во  всех  сферах  деятельности  человека,  требует  профессиональной
мобильности  и  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному  образованию.  В  этих
условиях  возрастает  роль  фундаментального  образования,  обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий,
в том числе информационных. 
Вместе  с  математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает
основы естественно-научного мировоззрения. 
I. Введение
1. Информация и информационные процессы

Происхождение термина «информатика». Различные аспекты слова «информация»:
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой,
и  информация  как  сведения,  предназначенные  для  восприятия  человеком.  Примеры
данных:  тексты,  числа.  Дискретность  данных.  Возможность  описания  непрерывных
объектов  и  процессов  с  помощью  дискретных  моделей.  Информационные  процессы  –
процессы,  связанные  с  хранением,  преобразованием  и  передачей  данных.  Примеры
информационных процессов в окружающем мире. Анализ данных.
2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных

Устройство  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя
энергонезависимая  память,  устройства  ввода-вывода.  Роль  программ  в  использовании
компьютера.  Носители  информации,  используемые  в  ИКТ,  их  история  и  перспективы
развития.  Представление  об  объёмах  данных  и  скоростях  доступа,  характерных  для
различных  видов  носителей.  История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение
характеристик  компьютеров.  Суперкомпьютеры.  Физические  ограничения  на  значения
характеристик компьютеров. Параллельные вычисления.
II. Математические основы информатики
1. Тексты и кодирование

Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные
языки. Алфавит текстов на русском языке. 3 Кодирование символов одного алфавита с
помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный
алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном  алфавите.
Двоичные  коды  с  фиксированной  длиной  кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения
длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  производные  от  них  единицы.  Количество
информации,  содержащееся  в  сообщении.  Размер  (длина)  текста  как  мера  количества
информации. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Таблицы
кодировки  с  алфавитом,  отличным  от  двоичного.  Код  ASCложные проценты.II.  Кодировки  кириллицы.
Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.  Представление  о  стандарте
Unicode.  Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.
2. Дискретизация

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование графической информации.
Формирование изображения на экране монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели.
Модели  RGB,  HSB,  Cложные проценты.MY  и  Cложные проценты.MYK.  Глубина  кодирования.  Знакомство  с  растровой  и
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векторной  графикой.  Кодирование  звука.  Разрядность  и  частота  записи.  Количество
каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
хранением изображений и звуковых файлов.
3. Системы счисления

Двоичная  системой  счисления,  запись  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.
Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной
в  десятичную.  Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы  счисления.  Перевод
натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в двоичной системе счисления.
4. Элементы комбинаторики, теории множеств, математической логики.

Формулы  перемножения  и  сложения  количества  вариантов.  Количество  текстов
данной  длины  в  данном  алфавите.  Множество.  Теоретико-множественные  операции
(объединение,  пересечение,  дополнение).  Определение  количества  элементов  в
множествах,
полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций
объединения,  пересечения  и  дополнения.  Диаграммы  Эйлера-Венна.  Утверждения.
Истинность  утверждений.  Логические  значения,  логические  операции  и  логические
выражения.  Операции  «и»,  «или»  и  «не».  Правила  записи  логических  выражений,
приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности
для  логических  выражений.  Законы  алгебры  логики.  Логические  элементы.  Схемы
логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  реализация.  Знакомство  с
логическими основами компьютера.
5. Дискретные математические объекты

Список.  Первый элемент,  последний элемент,  предыдущий элемент,  следующий
элемент.  Вставка,  удаление  и  замена  элемента.  Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).
Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное
дерево.  Генеалогическое  дерево.  Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные  и
неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в
ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица
смежности графа (с длинами ребер).
III. Алгоритмы и элементы программирования
1. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.  Необходимость формального
описания исполнителя. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).
Алгоритмический  язык  (язык  программирования)  –  формальный  язык  для  записи
алгоритмов.  Программа  –  запись  алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.
Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной
программе  исполнителями,  выполняющими  команды.  Непосредственное  (ручное)  и
программное управление исполнителем. Блок-схема, как наглядный способ представления
алгоритма.  Основные  типы  блоков.  Словесное  описание  алгоритмов,  его  отличия  от
описания на формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства
создания и выполнения программ. Понятие об этапах разработки программ и приемах
отладки  программ.  Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и
управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.
2. Алгоритмические конструкции

Линейные  (неветвящиеся)  алгоритмы.  Их  ограниченность:  невозможность
предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых  действий  от  исходных
данных.  Простые  и  составные  условия  (утверждения).  Соблюдение  и  несоблюдение
условия (истинность  и ложность утверждения).  Запись составных условий.  Логические
выражения.  Конструкции  ветвления  (условный  оператор):  полная  неполная  форма.
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Конструкция  повторения  (цикл):  цикл  «пока»,  «повторить  …  раз»,  «для».  Проверка
условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела
цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Величина (переменная): имя и
значение.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,  строковые,  логические.
Табличные  величины  (массивы).  Оператор  присваивания.  Представление  о  структурах
данных.  Запись  алгоритмических  конструкций  в  выбранном  языке  программирования.
Примеры  записи  команд  ветвления  и  повторения  и  других  конструкций  в  различных
алгоритмических языках.
3. Построение алгоритмов и программ

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. Примеры задач
обработки данных:

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трёх,
 четырёх данных чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путём
 ввода чисел;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой
 последовательности или массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в

выбранной среде программирования.  Знакомство с постановками более сложных задач
обработки  данных  и  алгоритмами  их  решения:  сортировка  массива,  выполнение
поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в
десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя
(алгоритм Евклида). Понятие об этапах разработки программ: составление требований к
программе,  выбор  алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном
алгоритмическом  языке,  отладка  программы  с  помощью  выбранной  системы
программирования,  тестирование.  Простейшие  приёмы  диалоговой  отладки  программ
(выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный
вывод). Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по
образцу.
4. Анализ алгоритмов

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой
памяти;  их  зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ,
выполняющих много шагов по обработке небольшого объёма данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку большого объёма данных. Определение возможных
результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве  входных  данных;  определение
возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному  результату.  Примеры  описания
объектов и процессов с  помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей
между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
5. Математическое моделирование

Понятие математической модели. Её отличия от натурной модели и от словесного
(литературного)  описания  объекта.  Использование  компьютеров  при  анализе
математических  моделей.  Примеры  использования  математических  (компьютерных)
моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования:
построение  математической  модели,  её  программная  реализация,  проверка  на  простых
примерах  (тестирование),  проведение  компьютерного  эксперимента,  анализ  его
результатов, уточнение модели.
IV. Использование программных систем и сервисов
1. Файловая система

Файловая  система.  Каталог  (директория).  Основные  операции  при  работе  с
файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст
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романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных
космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом
моделировании  сложных  физических  процессов  и  др.).  Архивирование  и
разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе.
2. Подготовка текстов и демонстрационныхматериалов

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,
символ).  Текстовый  редактор.  Операции  редактирования  текстов.  Создание
структурированного текста. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ
списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм,
формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка
правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ
распознавания,  расшифровки устной речи.  Компьютерный перевод.  Понятие о системе
стандартов по информации,  библиотечному и\ издательскому делу. Деловая переписка,
учебная  публикация,  коллективная  работа.  Реферат  и  аннотация.  Подготовка
компьютерных  презентаций.  Включение  в  презентацию  аудиовизуальных  объектов.\
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Операции  редактирования  графических
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка; коррекция цвета, яркости и
контрастности;  поворот,  отражение.  Знакомство  с  обработкой  фотографий.
Геометрические  и  стилевые  преобразования.  Использование  примитивов  и  шаблонов.
Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  Средства компьютерного
проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
3. Электронные (динамические) таблицы

Электронные  (динамические)  таблицы.  Формулы с  использованием  абсолютной,
относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм.
4. Базы данных. Поиск информации

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.
Связи между таблицами. Поиск информации в Интернете.  Средства и методика поиска
информации.  Построение запросов;  браузеры.  Компьютерные энциклопедии и словари.
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
5.  Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-  коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет.  Адресация в Интернете. Доменная система имен.
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты  физических  экспериментов,  Интернет-  данные,  в  частности,  данные
социальных  сетей).  Технологии  их  обработки  и  хранения.  Виды  деятельности  в
Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания
и  т.п.),  поисковые  службы,  службы  обновления  программного  обеспечения  и  др.
Компьютерные  вирусы  и  другие  вредоносные  программы;  защита  от  них.  Приемы,
повышающие  безопасность  работы  в  Интернете.  Проблема  подлинности  полученной
информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.  Методы
индивидуального  и  коллективного  размещения  новой  информации  в  Интернете.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция  и  др.  Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия
эксплуатации  средств  ИКТ.  Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  их
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация
личного  информационного  пространства.  Основные этапы и тенденции развития  ИКТ.
Стандарты  в  сфере  информатики  и  ИКТ.  Примеры  стандартов  докомпьютерной  и
компьютерной эры.
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Физика 
Физика и физические методы изучения природы

Физика — наука о природе.  Наблюдение и описание физических явлений.  Физические
приборы.  Физические  величины  и  их  измерение.  Погрешности  измерений.
Международная  система  единиц.   Физический  эксперимент  и  физическая  теория.
Физические модели. Роль математики в развитии физики.  Физика и техника.  Физика и
развитие представлений о материальном мире.
Механические явления
Механическое  движение.  Относительность  движения.  Система  отсчета.   Траектория.
Путь.  Прямолинейное  равномерное движение.  Скорость  равномерного  прямолинейного
движения.Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное  движение.Мгновенная  скорость.Ускорение.  Равноускоренное  движение.
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление  инерции.  Первый  закон  Ньютона.  Масса  тела.  Плотность  вещества.  Методы
измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Сила тяжести.  Закон всемирного тяготения.  Искусственные спутники Земли.  Вес тела.
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа.  Мощность.  Кинетическая  энергия.  Потенциальная  энергия  взаимодействующих
тел.  Закон  сохранения  механической  энергии.   Простые  механизмы.  Коэффициент
полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.
Давление.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения  давления.  Закон  Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Механические  колебания.  Период,  частота  и  амплитуда  колебаний.  Период  колебаний
математического и пружинного маятников.
Механические волны. Длина волны. Звук.
Тепловые явления
Строение  вещества.Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Броуновское  движение.
Диффузия.   Взаимодействие  частиц  вещества.  Модели  строения  газов,  жидкостей  и
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое  движение.Тепловое  равновесие.  Температура  и  ее  измерение.  Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела.  Виды  теплопередачи:  теплопроводность,  конвекция,  излучение.  Количество
теплоты.  Удельная  теплоемкость.  Закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах.
Необратимость процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость
температуры  кипения  от  давления.   Плавление  и  кристаллизация.  Удельная  теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при
теплообмене.
Принципы  работы  тепловых  двигателей.  Паровая  турбина.  Двигатель  внутреннего
сгорания.  Реактивный  двигатель.  КПД  теплового  двигателя.  Объяснение  устройства  и
принципа действия холодильника.
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Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования
тепловых машин.

Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое  поле.  Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля
конденсатора.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического
тока.Сила тока.  Напряжение.  Электрическое сопротивление.  Электрическая цепь. Закон
Ома  для  участка  электрической  цепи.  Последовательное  и  параллельное  соединения
проводников.  Работа и мощность  электрического тока.  Закон Джоуля-Ленца.  Носители
электрических  зарядов  в  металлах,  полупроводниках,  электролитах  и  газах.
Полупроводниковые приборы. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли. Электромагнит.   Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила
Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитная  индукция.Опыты  Фарадея.  Правило  Ленца.  Самоиндукция.
Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный  контур.  Электромагнитные  колебания.  Электромагнитные  волны и  их
свойства.  Скорость распространения электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и
телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы.
Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и  преломление  света.  Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Квантовые явления

Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель  атома.  Линейчатые  оптические  спектры.
Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.  
Ядерные силы.  Энергия  связи атомных ядер.  Радиоактивность.  Альфа-,  бета-  и  гамма-
излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика. 
Дозиметрия.  Влияние  радиоактивных излучений на живые организмы.   Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Биология 
Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе,  развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,  связанных  с  живой
природой. 
Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни. 
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Учебный  предмет  «Биология»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 
I. Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология  как  наука.  Методы  изучения  живых организмов.  Роль  биологии  в  познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей  среде.  Бережное  отношение  к  природе.  Охрана  биологических  объектов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства  живых  организмов  (структурированность,  целостность,  питание,  дыхание,
движение, размножение, развитие, раздражимость,  наследственность и изменчивость) их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов.  История изучения клетки.
Методы изучения клетки.  Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 
Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.  Организм.  Классификация  организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов
к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения 
Ботаника – наука  о растениях.  Многообразие  и значение растений в  природе и жизни
человека.  Общее  знакомство  с  цветковыми растениями.  Растительные  ткани  и  органы
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.
Сезонные явления в жизни растений. 
Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение
корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и  вегетативные  побеги.  Строение
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель.
Строение  и  значение  стебля.  Строение  и  значение  цветка.  Соцветия.  Опыление.  Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня.
Корневой  волосок.  Микроскопическое  строение  стебля.  Микроскопическое  строение
листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы  жизнедеятельности  растений:  обмен  веществ  и  превращение  энергии,
почвенное  питание  и  воздушное  питание  (фотосинтез),  дыхание,  удаление  конечных
продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений.  Половое  размножение  растений.  Оплодотворение  у  цветковых  растений.
Вегетативное размножение растений.  Приемы выращивания и размножения растений и
ухода  за  ними.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Космическая  роль  зеленых
растений. 
Многообразие растений 
Принципы  классификации.  Классификация  растений.  Водоросли  –  низшие  растения.
Многообразие  водорослей.  Отдел  Моховидные,  отличительные  особенности  и
многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел
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Голосеменные,  отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел  Покрытосеменные
(Цветковые),  отличительные  особенности.  Классы  Однодольные  и  Двудольные.
Многообразие  цветковых  растений.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых
растениями. 
Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  Значение работ Р. Коха и Л.
Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в
природе и жизни человека. 
Царство Животные 
Многообразие  и  значение  животных в природе и  жизни человека.  Зоология –  наука  о
животных. Общее знакомство с животными. Животная клетка. Животные ткани, органы и
системы  органов  животных.  Организм  животного  как  биосистема.  Среды  обитания
животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость,
рефлексы и инстинкты). Разнообразие взаимоотношений животных в природе. 
Одноклеточные животные или Простейшие 
Общая  характеристика  простейших.  Многообразие  простейших.  Происхождение
простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека
и  животных  паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики  заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные  животные.  Общая  характеристика  типа  Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.
Черви 
Общая  характеристика  червей.  Типы  червей:  плоские,  круглые,  кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека
и  животных  паразитическими  червями.  Меры  профилактики  заражения.  Борьба  с
червями-паразитами.  Значение  дождевых  червей  в  почвообразовании.  Происхождение
червей. 
Тип Моллюски 
Общая  характеристика  типа  Моллюски.  Многообразие  Моллюсков.  Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногих.  Среды жизни.  Инстинкты.  Происхождение
членистоногих. 
Класс  Ракообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  ракообразных,  их
значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 
Класс  Паукообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  паукообразных,  их
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики. 
Класс  Насекомые.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  насекомых.  Значение
насекомых  в  природе  и  сельскохозяйственной  деятельности  человека.  Насекомые  –
вредители.  Меры  по  сокращению  численности  насекомых-вредителей.  Насекомые,
снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела
и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые 
Общая  характеристика  типа  Хордовых.  Подтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип
Черепные  или  Позвоночные.  Общая  характеристика  рыб.  Места  обитания  рыб.

212



Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  процессов  жизнедеятельности  рыб  в
связи с образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное
значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс  Земноводные.  Общая  характеристика  класса  Земноводные.  Места  обитания  и
распространение  земноводных.  Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,
процессов  жизнедеятельности  земноводных  в  связи  с  образом  жизни.  Размножение  и
развитие  земноводных.  Происхождение  земноводных.  Многообразие  современных
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Класс  Пресмыкающиеся.  Общая  характеристика  класса  Пресмыкающиеся.  Места
обитания пресмыкающихся.  Особенности внешнего и внутреннего строения,  процессов
жизнедеятельности  пресмыкающихся  в  связи  с  образом  жизни.  Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся.  Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания птиц. Особенности
внешнего и внутреннего строения,  процессов жизнедеятельности птиц в связи образом
жизни.  Размножение  и  развитие  птиц.  Сальмонеллез  –  опасное  заболевание,
передающееся через яйца птиц.  Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы
птиц.  Происхождение птиц.  Значение птиц в природе и жизни человека.  Охрана птиц.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс  Млекопитающие.  Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни
млекопитающих.  Места  обитания  млекопитающих.  Особенности  внешнего  строения,
скелета  и  мускулатуры  млекопитающих.  Органы  полости  тела.  Нервная  система  и
поведение  млекопитающих,  рассудочное  поведение.  Размножение  и  развитие
млекопитающих.  Многообразие  млекопитающих.  Млекопитающие  –  переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности
и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы
млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение
млекопитающих.  Их  охрана.  Виды  и  важнейшие  породы  домашних  млекопитающих.
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  Многообразие птиц и
млекопитающих родного края. 
II. Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания  и  сохранения  здоровья.  Комплекс  наук,  изучающих  организм  человека.
Научные  методы  изучения  человеческого  организма  (наблюдение,  измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных.  Особенности  человека  как  социального  существа.  Происхождение
современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка  –  основа  строения,  жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,
химический  состав,  жизненные свойства.  Ткани,  органы и системы органов организма
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция  функций  организма,  способы  регуляции.  Механизмы  регуляции  функций.
Нервная  система.  Характеристика  нервной  системы:  центральная  и  периферическая,
соматическая и  вегетативная.  Нервы, нервные волокна и нервные узлы.  Рефлекторный
принцип  работы нервной системы.  Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной  мозг.
Большие полушария головного мозга.  Особенности развития головного мозга человека и
его  функциональная  асимметрия.  Нарушения  деятельности  нервной  системы  и  их
предупреждение. 
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Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система.  Гормоны,  их  роль  в  регуляции
физиологических  функций  организма.  Железы внутренней  секреции:  гипофиз,  эпифиз,
щитовидная  железа,  надпочечники.  Железы  смешанной  секреции:  поджелудочная  и
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост.
Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с
прямохождением  и  трудовой  деятельностью.  Влияние  факторов  окружающей  среды  и
образа  жизни  на  развитие  скелета.  Мышцы  и  их  функции.  Значение  физических
упражнений  для  правильного  формирования  скелета  и  мышц.  Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови.
Резус-фактор.  Переливание  крови.  Свертывание  крови.  Лейкоциты,  их  роль  в  защите
организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет.  Значение работ Л. Пастера и
И.И.  Мечникова  в  области  иммунитета.  Роль  прививок  в  борьбе  с  инфекционными
заболеваниями.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы:  состав,  строение,  функции.
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.  Сердечный
цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой
системы.  Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Кровотечение.  Виды
кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная  система:  состав,  строение,  функции.  Этапы  дыхания.  Лёгочные  объемы.
Газообмен  в  легких  и  тканях.  Регуляция  дыхания.  Гигиена  дыхания.  Чистота
атмосферного  воздуха  как  фактор  здоровья.  Вред  табакокурения.  Предупреждение
распространения  инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для
защиты  собственного  организма.  Первая  помощь  при  остановке  дыхания,  спасении
утопающего, отравлении угарным газом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты.
Обработка пищи в ротовой полости.  Зубы и уход за ними.  Слюна и слюнные железы.
Глотание.  Роль  ферментов  в  пищеварении.  Пищеварение  в  желудке.  Желудочный сок.
Аппетит.  Пищеварение  в  тонком  кишечнике.  Роль  печени  и  поджелудочной  железы в
пищеварении.  Всасывание  питательных  веществ.  Особенности  пищеварения  в  толстом
кишечнике.  Вклад  Павлова  И.  П.  в  изучение  пищеварения.  Гигиена  питания,
предотвращение  желудочно-кишечных  заболеваний.  Профилактика  отравлений  и
гепатита. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических  и  неорганических  веществ.  Витамины.  Проявление  гиповитаминозов  и
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание.  Пищевые
рационы. Нормы питания.  Регуляция обмена веществ.  Поддержание температуры тела.
Терморегуляция при разных условиях среды.  Покровы тела.  Уход за кожей,  волосами,
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Выделение 
Мочевыделительная  система:  состав,  строение,  функции.  Процесс  образования  и
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их
предупреждение.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их  предупреждения  для  сохранения
здоровья. 
Размножение и развитие 
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Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие.
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.
Наследственные  болезни,  их  причины  и предупреждение.  Роль  генетических  знаний  в
планировании  семьи.  Забота  о  репродуктивном  здоровье.  Инфекции,  передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы  чувств  и  их  значение  в  жизни  человека.  Сенсорные  системы,  их  строение  и
функции.  Глаз  и  зрение.  Оптическая  система  глаза.  Сетчатка.  Зрительные  рецепторы:
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов
на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность 
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека,  работы И. М.
Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина.  Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление,
речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности
психики  человека:  осмысленность  восприятия,  словесно-логическое  мышление,
способность  к  накоплению  и  передаче  из  поколения  в  поколение  информации.
Индивидуальные  особенности  личности:  способности,  темперамент,  характер,
одаренность.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Значение  интеллектуальных,  творческих  и
эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения
человека. 
Здоровье человека и его охрана 
Здоровье  человека.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное  питание.  Влияние  физических  упражнений  на  органы  и  системы
органов.  Защитно-приспособительные  реакции  организма.  Факторы,  нарушающие
здоровье (гиподинамия,  курение,  употребление  алкоголя,  несбалансированное  питание,
стресс).  Человек  и  окружающая  среда.  Значение  окружающей  среды  как  источника
веществ  и  энергии.  Социальная  и  природная  среда,  адаптации  к  ним.  Краткая
характеристика  основных  форм  труда.  Рациональная  организация  труда  и  отдыха.
Соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека
от  состояния  окружающей  среды.  Культура  отношения  к  собственному  здоровью  и
здоровью окружающих. 
III. Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные  методы  изучения,  применяемые  в  биологии:  наблюдение,  описание,
эксперимент.  Гипотеза,  модель,  теория,  их  значение  и  использование  в  повседневной
жизни.  Биологические  науки.  Роль  биологии  в  формировании  естественнонаучной
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка 
Клеточная  теория.  Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,
единства  живой  природы.  Строение  клетки:  клеточная  оболочка,  плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие
клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в
строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление
клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 
Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни.
Вирусы.  Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и
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органические вещества,  их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии –
признак живых организмов.  Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных.
Рост и развитие организмов.  Размножение.  Бесполое и половое размножение.  Половые
клетки.  Оплодотворение.  Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как
форма существования вида в природе.  Популяция как единица эволюции.  Ч. Дарвин –
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе:
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты
эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде  обитания.
Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Происхождение  основных
систематических групп растений и животных.  Применение знаний о наследственности,
изменчивости  и  искусственном  отборе  при  выведении  новых пород  животных,  сортов
растений и штаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые
связи  в  экосистеме.  Взаимодействие  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Естественная  экосистема  (биогеоценоз).
Агроэкосистема  (агроценоз)  как  искусственное  сообщество  организмов.  Круговорот
веществ  и  поток  энергии  в  биогеоценозах.  Биосфера  –  глобальная  экосистема.  В.И.
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение
и роль  живого вещества  в  биосфере.  Ноосфера.  Краткая  история  эволюции биосферы.
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие
как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние
на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Химия 

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 содержание структурировано по трем блокам: 1. Методы познания в химии.
2.  Теоретические  основы химии.  3.  Неорганическая  химия.  Содержание  этих  учебных
блоков  структурировано  по  темам  и   направлено  на  достижение  целей  химического
образования в старшей школе.
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по
химии,  не  получившие  отражения  в  данной  примерной  программе,  включены  в
примерную  программу  по  химии  для  средней  (полной)  школы.  Так,  например,  в
программу средней (полной) школы  перенесены основы органической и промышленной
химии.
Методы познания в химии
Предмет химии и методы ее изучения 
Вводный инструктаж по ТБ и ПБ.
Предмет химии. Тела и вещества.  Свойства веществ как их индивидуальные признаки.
Свойства веществ как основа их применения.
Химические реакции. Признаки химических реакций. 
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии
Демонстрации
1. Лабораторная посуда и оборудование
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2. Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла.
3. Опыты, демонстрирующие различные признаки химических реакций 
Практическая работа
 №1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и основы техники безопасности. 
№2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.
Теоретические основы химии
Строение  атома.  Структура  периодической  системы  химических  элементов
Д.Д.Менделеева 
Атомы. Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса.
Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное
определение химического элемента. Изотопы – разновидности атомов одного и того же
химического элемента. 
Строение  электронных  оболочек  атомов  первых  двадцати  химических   элементов.
Понятие об электронном слое (завершенном – «октет»  и незавершенном). Классификация
элементов на основе строения их атомов (металлы и неметаллы).
Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома.
Малые и  большие периоды.  Группы и  подгруппы химических  элементов.  Физический
смысл номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов
химических  элементов  (заряд  ядра,  радиус,  число  электронов,  металлические  и
неметаллические  свойства  атомов  элементов  и  др.)  в  малых  периодах  и  главных
подгруппах.  Характеристика  химического  элемента  на  основе  его  положения  в
Периодической системе и строения атома. 
Основные положения атомно-молекулярного учения
Химическая связь. Строение вещества 
 Понятие о валентности и химической связи. Ковалентная химическая связь (полярная и
неполярная).  Ее  образование  на  примерах  молекул  хлора,  азота  и  хлороводорода.
Электронные и структурные формулы. Электроотрицательность. 
Вещества  молекулярного  строения.  Молекулярная  кристаллическая  решетка.  Закон
постоянства состава.
Ионная химическая связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного
(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Газы. Жидкости. Твердые вещества – кристаллические и аморфные. Взаимные переходы
между агрегатными состояниями вещества. Кристаллические решетки.
Понятие  степени  окисления.  Определение  степени  окисления  атома  в  соединении.
Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 
Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная
масса. Молярный объем.   
Демонстрации

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева
2. ЦОР  «Химическая связь»
3. ЦОР «Кристаллические решетки», модели кристаллических решеток.
4. Различные соединения количеством вещества 1 моль.

Практическая работа
№3. Изготовление моделей молекул простых и сложных веществ
Контрольная работа №3. «Химическая связь. Количество вещества» 
Расчетные задачи

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 
2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении.
3. Вычисление  массовых  отношений  между  химическими  элементами  в  данном

веществе.
4. Расчеты с использованием физических величин «количество вещества», «молярная

масса», «молярный объем».
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5. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
 Смеси веществ. Состав смесей 
Чистые вещества и смеси. Смеси гомо- и гетерогенные. Газообразные, жидкие и твердые
смеси.  Объемная  доля  компонента  газовой  смеси  и  расчеты  с  использованием  этого
понятия.  Массовая  доля  растворенного  вещества  и  расчеты  с  использованием  этого
понятия. Массовая доля примесей и расчеты с использованием этого понятия.
Некоторые способы разделения смесей.  Фильтрование.  Дистилляция.  Перегонка нефти.
Очистка веществ. Перегонка жидкого воздуха. Применение кислорода. Кристаллизация.
Добыча поваренной соли
Демонстрации
1. Коллекция минералов (мрамор, известняк, мел), нефти
Практическая работа
 №3. Исследование состава физического тела» 
№4.  Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 
Демонстрации
1.  Просеивание  смеси  муки  и  сахарного  песка.  Разделение  смеси  порошка  серы  и
железных опилок. Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и рас-
тительного масла с помощью делительной воронки.
2.  Фильтрование.  Разделение  смеси  воды  и  речного  песка.  Респираторные  маски  и
марлевые повязки. 
3. Адсорбционные свойства активированного угля.
4. ЦОР «Кислород: получение, применение, свойства»
Практическая работа 
 Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент) 
№ 5. Разделение смесей 

Состав веществ. Химические знаки и формулы 
Химические  элементы.  Простые  и  сложные  вещества.  Аллотропия  и  аллотропные
модификации. Органические и неорганические вещества. Химические знаки и химические
формулы. Таблица химических элементов Д.И.Менделеева и ее структура. 
Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Массовая  доля  элемента  в  сложном
веществе. 
Демонстрации
1. Шаростержневые модели молекул простых и сложных веществ
2. Горение свечи в замкнутом пространстве 
3.  Образцы  органических  (сахар,  спирт,  масло,  полиэтилен,  нейлон  и  др.)  и
неорганических соединений (поваренная соль, вода, мел и др.)
4. Периодическая система химических элементов
Лабораторная работа 
№1. «Изготовление молекул простых и сложных веществ» 
Растворы. Электролитическая диссоциация 
Дисперсные  системы.  Понятие  о  дисперсных  системах.  Дисперсионная  среда  и
дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Истинные растворы. 
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при
растворении.  Растворимость  веществ  в  воде.  Насыщенный  раствор.  Массовая  доля
растворенного вещества, молярная концентрация. 
Электролитическая  диссоциация.  Зависимость  механизма  диссоциации  от  характера
химических связей в электролитах.  Среда растворов. рН раствора. Индикаторы. Значение
среды растворов для химических и биологических процессов.  Реакции ионного обмена в
водном растворе. 
Демонстрации
1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой.
2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
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3. Получение насыщенного раствора. 
4. Тепловые явления при растворении.
Лабораторный опыт
Реакции ионного обмена в растворе. 
Расчетные задачи
Расчет массовой доли растворенного вещества и молярность раствора. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов Окислительно-
восстановительные реакции. 
Демонстрации
1. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
Неорганическая химия
Неорганические вещества 
Вещества, их классификация и многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы.
Сложные вещества: оксиды, основания, кислоты и соли. 
Простые вещества 
Общий  обзор  металлов.  Положение  элементов-металлов  в  таблице  Д.И.Менделеева.
Особенности  строения  их  атомов.  Нахождение  металлов  в  природе  и  способы  их
получения.  Медный,  бронзовый  и  железный  века.  Значение  металлов  и  сплавов.
Физические  свойства  металлов.  Щелочные  металлы.  Щелочно-земельные  металлы
(магний и кальций). Железо, алюминий их свойства и применение. Аллотропия олова. 
Обзор металлов А - групп
Общий обзор металлов Б – групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина
Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Применение металлов, их сплавов и
соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни
организмов.
Неметаллы. Положение элементов-неметаллов в таблице Д.И.Менделеева.  Благородные
газы. Сравнение свойств простых веществ металлов и неметаллов. 
Фосфор, сера, углерод, их аллотропные модификации, свойства и применение. Азот, его
свойства  и  применение.   Окислительно-восстановительная  двойственность  неметаллов.
Водородные  соединения  неметаллов.  Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие
кислоты.  Зависимость  кислотно-основных  свойств  оксидов  и  гидроксидов  от  степени
окисления неметалла.
Демонстрации
1. Образцы металлов и изделий из них   2. Образцы неметаллов
 Сложные вещества 
Валентность. Элементы с постоянной и переменной валентностью. Бинарные соединения.
Вывод формулы бинарного соединения по валентности. Название бинарного соединения
по валентности. 
Оксиды.  Оксиды  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Вода,  углекислый  газ,
кремнезем, их свойства и применение. 
Кислоты,  их состав и классификация:  по основности,  по наличию кислорода.  Кислоты
органические и неорганические. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная
кислоты, их свойства и применение. 
Основания,  их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые (щелочи) и
нерастворимые. Гидроксиды натрия, калия и кальция, их свойства и применение. 
Соли,  их  состав  и  названия.  Растворимость  солей  в  воде.  Хлорид  натрия,  карбонат
кальция, их свойства и применение. 
Понятие  об  органических  соединениях.  Углеводороды.  Спирты.  Карбоновые  кислоты.
Жиры. Углеводы. Белки 
Демонстрации
1. Опыты, демонстрирующие свойства углекислого газа (обнаружение его в выдыхаемом
воздухе, неподдержание горения)
2. ЦОР «Свойства концентрированной серной кислоты. Применение серной кислоты»
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3.  Окраска  индикаторов(лакмуса,  метилоранжа  и фенолфталеина)  в  кислоте,  щелочи и
воде
4. Образцы кислот и щелочей, их растворимость в воде

Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи,
графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе,  которое опирается
на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом,
направленным  на  развитие  ребенка,  формирование   его  художественно-творческой
активности,  овладение  образным  языком  декоративного  искусства  посредством
формирования художественных знаний, умений, навыков. 
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу  изучения разных видов искусства. 

Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного  искусства — солярные
знаки,  конь,  птица,  мать-земля,  древо  жизни  —  как  выражение  мифопоэтических
представлений  человека  о  мире,  как память народа.  Декоративные изображения как
обозначение  жизненно  важных  для  человека  смыслов,  их  условно-символический
характер.

. Убранство русской избы. Крестьянский интерьер
Дом  –  мир,  обжитой  человеком,  образ  освоенного  пространства.  Избы  севера  и
средней  полосы России.  Единство  конструкции  и  декора  в  традиционном  русском
жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского
дома (крыша,  фронтон  -  небо,  рубленая  клеть  -  земля,  подклеть  (подпол)  -
подземно-водный мир).
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина,
лобовая доска, наличники, ставни.

Внутренний мир русской избы
Деревенский  мудро  устроенный  быт.  Устройство  внутреннего  пространства
крестьянского  дома,  его  символика   (потолок  — небо,    пол  — земля,    подпол  —
подземный  мир, окна — очи, свет и т.  д.).  Жизненно важные центры в крестьянском
доме:  печное  пространство,  круг  предметов  быта,  труда  и  включение  их  в
пространство дома. Единство пользы и красоты.

Конструкция, декор предметов народного быта 
Русские прялки,  деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты,
конструкции  и  декора.  Подробное  рассмотрение  различных  предметов  народного
быта, выявление символического значения декоративных элементов.

Русская народная вышивка
Крестьянская  вышивка  —  хранительница  древнейших  образов  и  мотивов,  их
устойчивости  и  вариативности.  Условность  языка  орнамента,  его  символическое
значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
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Народный праздничный костюм
Народный  праздничный  костюм  —  целостный  художественный  образ.  Разнообразие
форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах
России.
Свадебный  костюм.  Форма  и  декор  женских  головных  уборов.  Выражение  идеи  це-
лостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной
праздничной одежды.

Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Календарные  народные  праздники  —  это  способ  участия  человека,  связанного  с
землей,  в  событиях  природы,  это  коллективное  ощущение  целостности  мира.
Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Древние образы в современных народных игрушках
Магическая  роль  глиняной  игрушки  в  глубокой  древности.  Традиционные  древние
образы  (конь,  птица,  баба).  Особенности  пластической  формы  глиняных  игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам.  Единство формы и декора в
игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской и других местных форм игрушек.

Искусство Гжели
Краткие  сведения  из  истории  развития  гжельской  керамики,  слияние  промысла  с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность  посудных форм,
единство формы и декора.
Особенности  гжельской  росписи:  сочетание  синего  и  белого,  игра  тонов,  тоновые
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.

Городецкая роспись.
Краткие  сведения  из  истории  развития  городецкой  росписи.  Изделия  Городца  –
национальное  достояние  отечественной  культуры.Своеобразие  городецкой  росписи,
единство  предметной  формы  и  декора.  Бутоны,  розаны  и  купавки  —  традиционные
элементы  городецкой  росписи.  Птицы  и  конь  –  традиционные  мотивы  городецкой
росписи. Основные приемы городецкой росписи.

Хохлома. 
Краткие  сведения  из   истории  развития  хохломского  промысла.  Своеобразие
хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое.
Классическим примером «верхового» письма может служить  «травка» Для «фоновой»
росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок
оставался золотым.

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов,
фонов  и  вариантов  построения  цветочных  композиций,  сочетание  в  росписи  крупных,
средних и мелких форм цветов.  
Основные  приемы  жостовского  письма,  формирующие  букет:  замалевок,  тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Краткие  сведения  из  истории  возникновения  гончарного  промысла  Борисовки.
Своеобразие  формы  и  декора  борисовской  керамики.  Слияние  промысла  с
художественной  промышленностью.  Природные  мотивы  в  изделиях  борисовских
мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Роль народных художественных промыслов  в современной жизни (обобщение
темы)
 Работы  на  темы:  «Традиционные  народные  промыслы  –  гордость  и  достояние
национальной  отечественной  культуры».  «Промыслы  как  искусство  художественного
сувенира». 
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы
четверти.
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 Зачем людям украшения. 
Предметы  декоративного  искусства  несут  на  себе  печать  определенных  человеческих
отношений.  Украсить  -  значит  наполнить  вещь  значимым смыслом,  определить  соци-
альную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Роль  декоративно-прикладного  искусства  в  Древнем  Египте.  Подчеркивание  власти,
могущества,  знатности  египетских  фараонов  с  помощью  декоративно-прикладного
искусства.
Символика  элементов  декора  в  произведениях  Древнего  Египта,  их  связь  с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

 Одежда «говорит» о человеке.
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая.
Строгая  регламентация  в  одежде  у  людей  разных  сословий.  Символы  правителей  и
императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок,
их украшения. 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое
было  совершенно  не  похоже  на  древнеегипетское,  древнегреческое  и  древнекитайское
своими  формами,  орнаментикой,  цветовой  гаммой.  Однако  суть  декора  (украшений)
остается  та  же  выявлять  роль  людей,  их  отношения  в  обществе,  а  также  выявлять  и
подчеркивать  определенные  общности  людей  по  классовому,  сословному  и  профес-
сиональному признакам. 
Черты  торжественности,  парадности,  чрезмерной  декоративности  в  декоративно-
прикладном искусстве  XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка
интерьеров,  мебели,  предметов  быта.  Костюм придворной знати,  акцент  в  костюме на
привилегированное положение человека в обществе.  Одежда буржуазии, простых горо-
жан. 

Работа «Бал костюмов в интерьере дворца» «Костюм разных социальных групп в
разных странах».
Сопоставление отличительных признаков костюма различных стран и эпох. 

 О чём рассказывают нам гербы.Символы и эмблемы в современном обществе
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Ознакомление  с  декоративностью,  орнаментальностью,  изобразительной  условностью
гербов. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века
и современности.

 Роль  декоративного искусства  в  жизни человека  и  общества (предметы быта,
костюмы).  По  выбранному  стилю   и  передать  в  композиции  по  своему
замыслу(архитектура).
Итоги  учебной  художественной  работе  по  произведениям  декоративно-  прикладного
искусства разных времен, художественных открыток, картины прикладного творчества.
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

 Современное выставочное искусство.
Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного  искусства
(художественная  керамика,  стекло,  металл,  гобелен,  роспись  по  ткани,  моделирование
одежды). 
Современное  понимание  красоты  профессиональными  художниками  мастерами
декоративно-прикладного  искусства.  Насыщенность  произведений  яркой  образностью,
причудливой игрой фантазии и воображения. 
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 
Технология  работы,  постепенное,  поэтапное  выполнение  задуманного  витража.
Выполнение  эскиза  будущей  работы  в  натуральную  величину.  Деление  общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их
монтаж в общее декоративное панно. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно)
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 
Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно.
Выполнение  эскиза  будущей  работы  в  натуральную  величину.  Деление  общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их
монтаж в общее декоративное панно. 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
Роль выразительных средств  (форма,  линия,  пятно,  цвет,  ритм,  фактура)  в  построении
декоративной композиции. 
Реализация  разнообразных творческих  замыслов,  учетом свойств  тканных и нетканых
материалов.
Технология  работы  с  нетрадиционными  материалами.  Постепенное,  поэтапное  выпол-
нение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Музыка 
Предмет  «Музыка»  расширяет  представления  учащихся  о  жизненном  содержании

музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества, о создании
музыки, воздействии музыки на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его
мысли, чувства, переживания. 

Тема  «Преобразующая  сила  музыки»  реализуется  через  мысль,  что  музыка
воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что
музыка  –  это  отражение  человеческих  чувств  и  настроений,  и  воздействие  музыки на
жизнь происходит через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни.
Музыка  оказывает  влияние  на  всю  деятельность  человека,  его  отношение  к  миру,   к
людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все его жизненное поведение. 

Тема  «В  чем  сила  музыки»  раскрывается   через  решение  проблемы,  в  чем
заключается  способность  музыки  оказывать  влияние  на  жизнь  человека.  Учащиеся
должны  понять,  что  сила  воздействия  музыки  определяется  двумя  ее  важными
качествами:  красотой  и  правдой.   Музыка,  в  которой  есть  красота  и  правда,  может
украсить  жизнь,  обогатить  духовный  мир  человека,  сделать  человека  лучше,  добрее,
умнее, разделить с ним горе и радость.  
Преобразующая сила музыки
Влияние музыки на всё живое.   
Музыка, «дающая подпору и утешение». П.И.Чайковский.
Особенности музыкального стиля П.Чайковского и Ф.Шопена
Сила музыки И.С. Баха.
Музыка - «знак судьбы». Л. В. Бетховен.
Стили музыкального письма: гомофония и полифония.
Музыка – оружие в борьбе за свободу
Свет музыки В.А.Моцарта
Обобщение темы четверти, музыкальная викторина
Может ли музыка изменить мысли и чувства народа?
Сила русской народной песни
Реальность и фантазия в опере Римского – Корсакова «Золотой петушок»
Истоки русской песенности во втором концерте Рахманинова
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Мятежный дух в этюдах Скрябина и Шопена
Музыка Рождества
В чем сила музыки
Красота и правдивость музыкального искусства.
Музыка – преломлённое композитором отражение  человеческих чувств.  В.А. Моцарт,
Ф.Шопен, А.Н.Римский - Корсаков, Г.Свиридов.
Юмор в жизни и в музыке. И. Бах и И. Стравинский.
Мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин. 
 «Легкая» музыка И. Штрауса
Истоки духовной музыки разных народов.
Образы русской духовной музыки.
Воплощение русских обрядов в музыке.
Изобразительные черты в музыке
Интерпретация лит. произведения в различных муз-театральных жанрах
Песни военных лет
Образы природы в музыке композиторов 18-19 веков. «Времена года» А. Вивальди и П.
Чайковского.
Образы природы в музыке композиторов 18-19 веков. Э. Григ.
Музыкальный образ
Введение в тему. Понятие – образ. Музыкальный и     литературный образ: сходства и
различия 
Виды музыкального образа
Приёмы  развития  музыкального  образа:  смысловое,  мелодическое,  динамическое,
темповое, ладовое, гармоническое.
Музыкальный  образ  как  представление  единства  жизненного      содержания  и
художественной формы.
Изобразительные средства музыкальной выразительности.
Форма музыки как средство воплощения образа.
Переменный лад как средство воплощения образа.
Творчество Д.Д. Шостаковича
Музыкальная драматургия
Понятие – драматургия
Структура музыкальной драматургии
Принципы  построения музыкальной драматургии.
Драматургия образного взаимодействия.
Драматургия контрастных сопоставлений.
Сонатная форма как средство воплощения музыкальной драматургии в разных жанрах
(увертюра, оратория, соната,     танец, симфония, балет).

Родной язык
Целью обучения является формирование у учащихся умения: 

1) понимать основное содержание повседневного разговора на нем, 
2) отвечать типичными фразами на знакомые вопросы, 
3) вести простейший диалог из 2-3 реплик на основе изученной лексики, 
4) понимать тему и содержание небольшой письменной информации. На каждом уроке с
учетом  реальных  затруднений  детей  продолжается  отработка  специфических  звуков
якутского  языка.  Таким  путем  у  учащихся  развиваются  произносительные  и
интонационные  навыки,  закрепляется  умение  общаться  на  этом  языке  в  стандартных
речевых ситуациях.

В основу программы обучения положен тематический принцип. Учебный материал
распределен по четырем разделам: 
«Бэйэм туспунан» («О себе») 
«Оскуола5а» («В школе») 

224



«Биhиги куораппыт» («Наш город») 
«Саас кэллэ» («Наступила зима»). 

По  каждой  лексической  теме,  рассчитанной  на  1-2  урока,  определен  языковой
материал,  который может быть использован в тексте,  вопросы для ответа с опорой на
прочитанный текст, письменные упражнения со словосочетаниями и предложениями для
закрепления  падежных  форм существительных  и  аффиксов  глаголов,  а  также  речевые
упражнения, составление диалога, пересказ текста или чтение заученных стихотворений.
Основное содержание: 
Фонетика. Якутский  алфавит.  Гласные  звуки.  Согласные  звуки.  Дифтонги.  Речевая
деятельность.  Речь.  Туох  баарый?  Что  есть?   Кимиэхэ  баарый?  У  кого  есть?  Миэнэ.
Эйиэнэ. Мой твой. Закон гармонии гласных. Хас? Хаhый? Сколько? 
Лекcика.Развитие речи. Мин кылааhым. Мой класс. Мин оскуолам. Моя школа. Дьыл
кэмэ.  Времена  года.  Саха  сирин  айыл5ата.  Природа  Якутии  Летний  отдых.  Сайынны
сынньалан.   Хайдах  еннее5уй?  Какого  цвета?  Хаhан  буолар?  Когда  будет?  Бэйэм
туспунан.  О себе.  Хаhан?  Когда? Тугу гынар? Что делает?  Мин тугу гынабын? Что я
делаю? Хайдах? Как? 
Грамматика.   Некоторые  особенности  грамматического  строя  якутского  языка.
Знакомство.  Билсиhии.  Играем  вместе.  Бииргэ  оонньуубут.  В  школе.  Оскуола5а.  Еда.
Пища.  Аhылык.  Действия  человека.  Киhи  тугу  гынара.   Дьыл  кэмнэрэ.  Время  года.
Природа Якутии. Саха сирин айыл5ата . Свободное время. Иллэн кэм

Технология
Программа  по  предмету  «Технология»  с   целью  учета  интересов  учащихся  и
возможностей  конкретного  образовательного  учреждения  имеет  следующие  разделы:
якутские  национальные  швы,  аппликация,  якутское  национальное  блюдо,  проектная
деятельность, якутская мозаика, национальные якутские украшения. 
Девочки
Раздел 1. Виды национальных швов, ознакомление инструментами и соблюдение техники
безопасности,  приемы  работы  по  технике  выполнения  простых  упражнений,  эскизные
варианты. Соблюдение техники безопасности.
Раздел 2. Якутские национальные мотивы; панно, техника изготовления, измерительные,
разметочные  действия,  техника  нанесения  аппликации  на  основе,  подбор  по  цвету,
компоновка, техника безопасности.
Раздел  3.  Якутское  национальное  блюдо  –  виды  изделий;  упражнение,  составление
эскизов, составление симметричной и асимметричной композиции, компоновка, 
декорирование, техника безопасности.
Раздел 4. Проектная деятельность; ознакомление общими сведениями  проектной работы,
последовательность   этапов,  организационно  –  подготовительный:  выбор  темы,
изготовление дизайн- папки, дизайн – аналаз, дизайн спецификация, сбор репродукции,
поиск информаций из различных источников (интернет, библиотека, и.т.д.) ряд эскизных
вариантов,  подбор  и  разработка  оптимального  варианта,  чертеж  и  художественное
оформление, создание реферата, технологический: план процесса изготовления изделия,
изготовление  объекта,  заключительный:  корректировка  документаций,  экономический
расчет,  проверка  и  испытание  изделия,  самооценка,  презентация  и  защита  проектной
работы, выбранная реклама, ответы на вопросы, выставление соответствующих баллов. 
Раздел  5.  Изготовление  национальной  текстильной  мозаики,  изделия;  сведение  по
изготовлению, эскизы, композиции, компоновка, подбор по цвету, изготовление, т.б.    
Раздел  6.  Якутские  национальные  украшения;  ознакомление  с  техникой  изготовления,
необходимые инструменты и подбор материала по выбранной композиции, расстановка и
размещение деталей, форма соединения и изготовление панно, техника безопасности.
Мальчики
Раздел   1.  Аппликация  по  теме  передача  местности  города  Якутска,  ознакомление  с
видами объемных фигур, упражнения , соблюдение техники безопасности.
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Раздел  2.  Изготовление якутских национальных сосудов, необходимые разновидности,
выбор по тону, удачная компоновка, соблюдение техники безопасности.
Раздел  3.  Проектная  деятельность,  ознакомление  последовательностью  этапов;
организационно – подготовительный: выбор темы, изготовление дизайн – папки, подбор
репродукций,  поиск  информаций  из  различных  источников  (Интернет,  библиотека,
энциклопедии и.  т.д.)  эскизные варианты,   выбор и зарисовка  оптимального  варианта,
чертеж  и  художественное  оформление,  создание  реферата,  технологический:  дизайн  –
анализ,  дизайн  –  спецификация,  план  процесса  изготовления  объекта,  изготовление
изделия,  заключительный;  корректировка  документаций,  составление  экономического
расчета,  самооценка,  проверка  и  испытание  изделия,  презентация  и  защита  проекта,
подобранная реклама, ответы на вопросы, выставление баллов.
Раздел 4. Изготовление макета якутских инструментов и принадлежностей, композиция
фигурных форм, орнаментальная композиция декора, пропорция. 
Раздел  5.  Изготовление  макета  жилого  дома,  понятие  композиции  создания  макета,
характерные особенности интерьера внешний видов, отвечающие национальному укладу
и  образу  жизни,  оформление  предметами  декоративно-прикладного  искусства,
соблюдение техники безопасности.

Физическая культура
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет  «Физическая  культура»  в  основной  школе  входит  в  предметную  область
«Физическая  культура  и  основы безопасности  жизнедеятельности»  и  является  основой
физического  воспитания  школьников.  В  сочетании  с  другими  формами  обучения  –
физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня,  внеклассной
работой  по  физической  культуре  (спортивные  секции),  физкультурно  –  массовыми  и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники и спартакиады) – достигается формирование физической культуры
личности.
Знания о физической культуре
История  физической  культуры. Олимпийские  игры  древности.  Возрождения
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе.
 Организация проведения пеших туристических походов. 
Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические
требования).
Физическая культура основные понятия.Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирования самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально – прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
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. 
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Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятий физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составлений  индивидуальных комплексов  для утренней  зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (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 упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование
Физкультурно  –  оздоровительная  деятельность. Оздоровительная  форма  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. Развитие гибкости, координации движений,
силы, выносливости.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка.

Основы безопасности жизнедеятельности
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для  формирования у
учащихся  основных  понятий  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  повседневной
жизни,  об  их  последствиях  для  здоровья  и  жизни  человека;  выработки  у  них
сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной  безопасности  ,  безопасности  ,
окружающих;  приобретения  учащимися  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в
неблагоприятных  и  угрожающих  жизни  условиях  и  умения  адекватно  реагировать  на
различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; формирования у учащихся
антиэкстремистского и антитеррористического поведения,  отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ. В том числе наркотиков.
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  водоёмах.  Экология  и
безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение  безопасности  при  активном  отдыхе  в  природных  условиях. Подготовка  к
активному  отдыху  на  природе.  Активный  отдых  на  природе  и  безопасность.  Дальний
(внутренний)  и  выездной  туризм,  меры  безопасности.  Обеспечение  безопасности  при
автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные
террористические  акты.  Правила  поведения  при  возможной  опасности  взрыва.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
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Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера.
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций. Правовые  основы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени.
Основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации,  по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм  и  терроризм  —  чрезвычайные  опасности  для  общества  и
государства. Основные  причины  возникновения  терроризма  и  экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в
Российской  Федерации.  Положения  Конституции  Российской  Федерации.  Стратегия
национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года.  Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористический  комитет  (НАК).  Деятельность  Федеральной  службы  Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке
развития  наркосистемы,  изменению  наркоситуации,  ликвидации  финансовой  базы
наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом  и  проявлениями  экстремизма.  Контртеррористическая  операция.  Участие
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму. Роль
нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании
антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность  несовершеннолетних  за  антиобщественное  поведение  и  за  участие  в
террористической  и  экстремистской  деятельности. Уголовный  кодекс  Российской
Федерации  об  ответственности  за  антиобщественное  поведение,  участие  в
террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах
массового скопления людей.
Захват  воздушных  и  морских  судов,  автомашин  и  других  транспортных  средств  и
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ  жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние
половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
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Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание  первой  медицинской  помощи. Первая  медицинская  помощь  и  правила  её
оказания.
Первая  медицинская  помощь  при  неотложных  состояниях. Правила  оказания  первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая  медицинская  помощь  при  массовых  поражениях.  Комплекс  простейших
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  на  2018-2019  учебный  год   муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Диринская  средняя  общеобразовательная  школа
«АГРО»  имени  И.Е.  Федосеева-Доосо»  разработан  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:

 На федеральном уровне:
 Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  Российской

Федерации»
 Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10  2009  №373  «О  Федеральных
государственных  стандартах  начального  общего  образования»  (в  редакции  приказов
Минобрнауки  России  от  26.11.2010  г  №1241,  от  22.09.2011  №2357);  Вариант  4  (с
изменениями от  31.12.2015 г. № 1576).

 Приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «О ФГОС основного общего
образования»; Вариант 5 (с изменениями от  31.12.2015 г. № 1576).

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением  по общему образованию
(Протокол заседания от 8.04.2015  №1/15)
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением  по общему образованию
(Протокол заседания от 8.04.2015  №1/15)

 Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  обучения,  утвержденный  приказом
Министерства и образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

 Нового  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  и  лицензии
Серия СЯ № 001760 на право ведения образовательной деятельности регистрированный
по № 1095 от 20.03.2012 МО РС(Я).

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ
(постановление  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  10.07.2015  №26,
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный номер 38528)

  Приказы Минобрнауки России от 31 января 2012 года  № 69, от 01 февраля 2012
года № 74  о комплексном учебном курсе (предмете) «Основы религиозных культур и
светской этики». 

 Письмо МО и науки РФ, Департамента государственной политики в образовании
от  21  июня  2006  года  №  03-1508  «О  перечне  профессий  (специальностей)
общеобразовательных учреждений».

 Приказ  Минобрнауки  России  от  26.12.2013  года  №  1408  «Об  утверждении
примерных  программ  профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств
соответствующих категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 09.07.2014 г., № 33026)

 На региональном уровне:
  Базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РС  (Я)  2005г.,

реализующих  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования,  утвержденный Постановлением правительства РС (Я) от 30 июля
2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. приказ Министерства образования РС (Я) №01-
16/2516).

  Письмо  Министерства  образования  от  2  мая  2012  г.  №01-29/937  «О  введении
ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)».

 Примерное  положение  о  профессиональной  подготовке  на  старшей  ступени
обучения в общеобразовательном учреждении РС(Я), утвержденным приказом МО РС(Я)
от 05.06.2009 № 01-08/804.

 Примерное  положение  об  опорном  общеобразовательном  учреждении,
реализующем  профессиональную  подготовку  на  старшей  ступени  обучения,  дуальное
обучение, утвержденным приказом МО РС(Я) от 05.06.2009 № 01-08/804.

 Примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  РС(Я),
реализующих программы профессиональной подготовки (дуальное обучение) на старшей
ступени обучения, утвержденным приказом МО РС(Я) от 05.06.2009 № 01-08/804.

 Приказ МО РС(Я) № 01-16/235 от 02.03.2015 г. «О внедрении программ детского
движения  РС(Я)  в  рамках  часов,  предусмотренных  на  внеурочную  деятельность  по
ФГОС». 

На муниципальном уровне:
 Приказ  по Чурапчинскому МКУ УО № 01-04/202 от 6.09.2017 г.  «О включении

часов внеаудиторной деятельности в учебный план на 2018-19 у.г.».
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 Приказ  по Чурапчинскому МКУ УО № 01-04/227 от  11.09.2018 г.  «О внесении
изменения в приказе МКУ УО № 01-04/221 от 6.09.2018 г.».

На школьном уровне:
 Устав  МБОУ  «Диринская  средняя  общеобразовательная  школа  «АГРО»  им.

И.Е.Федосеева-Доосо»,  утвержденный Постановлением Главы МО «Чурапчинский улус
(район) Республики Саха(Якутия) от 27 февраля 2019 г. № 69.

  Основная  образовательная  программа  НОО,  ООО  и  СОО  на  2017-2020  гг.,
принятая  педагогическим  советом  ОУ  №  2  от  27  октября  2017  г.,  согласованная
Управляющим советом школы № 5 от 27 октября 2017г., утвержденная директором ОУ,
Приказ№ 87/1 от 27 октября 2017 г.

 Лицензия  14  Л  01  №  0001614  №  1656  от  6  апреля  2016  г.  на  осуществление
образовательной  деятельности  согласно  приложении:  Общее  образование;
Дополнительное  образование;   Профессиональное  обучение.  Приказ  МО РС(Я)  № 01-
16/1331 от 06.04.2016 г.

Общая характеристика учебного плана

31-й  год  школа  работает  по  реализации  агропрофилированного  образования  в
РС(Я) и является членом Союза агрошкол Республики Саха (Якутия). В связи с этим с 1 -
11  классы  в  образовательный  процесс   включается  компонент  агропрофилированного
образования. 

В  школе  действует  традиционная  система  обучения  с  применением  практико-
ориентированного подхода с индивидуальной траекторией саморазвития обучающихся с
применением  проектного  метода  обучения,  сингапурской  технологии  и  технологии
проблемного диалога.

Учебный  план  школы  направлен  на  реализацию  следующих  целей  и  задач
общеобразовательного  учреждения,  определяемых  Программой  развития  школы  и
основной образовательной программой образования:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума
содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; 
-  воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам и свободе  человека,  трудолюбия,
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В  соответствии  с  Программой  развития  школы  выдвинуты  следующие
образовательные и воспитательные задачи: 

для начального общего образования:
 Формировать  универсальные  учебные  действия:  личностные,  регулятивные,

познавательные и коммуникативные.
 Развивать личность обучающегося, его творческие способности, интерес к учению,

формировать желания и умения учиться;
 Воспитывать  нравственные  и  эстетические  чувства,  эмоционально-ценностное

позитивное отношение к себе и окружающему миру;
 Освоить системы ЗУН, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающегося;
 Сохранять и поддерживать индивидуальность обучающегося.

для основного общего образования: 
 Формировать способность и готовность к освоению систематических знаний,  их

самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способность  к
сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  социально  значимых
проблем  и  воплощению  решений  в  практику;  способность  к  самоорганизации,
саморегуляции и саморефлексии.
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 Формировать целостные представления о мире, основанного на приобретенных 
компетентностей и способах деятельности;

 Приобрести опыт разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания;

 Подготовить к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
саморазвития;

для среднего общего образования: 
 Формировать  у  обучающихся  гражданскую  ответственность  и  правовое

самосознание,  духовность  и  культуру,  самостоятельность,  инициативность,
предпринимательские  компетенции,  способность  к  успешной  социализации  в
обществе;

 Дифференцировать обучение с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ.

Приоритетные направления школы
Имеются 2 основных приоритетных направления школы на 2018 – 2019 учебный

год: 
1. Внедрение технологий инновационного проекта:  «Бизнес – 9 ДС (КК)». С 2017 г.

– этап внедрения.
Содержание  образования  направлено  на  развитие  у  обучающихся  предметных  и

предпринимательских комплектов компетентностей «Бизнес – 9 ДС». 
Учебный план школы основывается на принципах данного проекта:

 выполнение  государственного  образовательного  стандарта  по  базисным
дисциплинам основного общего, среднего общего образования, ФГОС в начальных
классах и в 5-8 классах;

 реализация агропрофилированного образования с 1-11 классы;
 реализация программы профессиональной подготовки в выпускных 9-11 классах;
 ориентация учащихся на практическую деятельность  агротехнологического труда;
 развитие  комплекта  компетентностей  «Бизнес-9  ДС  (КК)»: Формирование

замысла;  Планирование;  Заключение  контрактов;  Ресурсное  обеспечение;
Получение  конечного  продукта;  Реализация  продукта;  Заработная  плата;
Средства на воспроизводства; Образование личного капитала.

 индивидуального  обучения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья по адаптированной образовательной программе.

 индивидуальная траектория саморазвития  (ИТС) обучающихся.

2. Реализация  идей  концепции  МБОУ  «Диринская  средняя  общеобразовательная
школа  «АГРО»  имени  И.Е.  Федосеева  -  Доосо»  «Технологический  кластер
саморазвития  обучающихся». Согласно  концепции  развития  школы  учебно-
образовательный  сектор  А  включает  в  себе  две  технологические  площадки:
Технологическая  площадка  предметной  области  НОО,  ООО,  СОО;
Технологическая площадка профессионального обучения.

Особенности построения учебного плана

Обучение в школе подразделено по 3 уровням:
1-й уровень – 1-4 классы
2-й уровень – 5-9 классы
3-й уровень – 10-11 классы

Каждая из ступеней школы, следуя общим целям, имеют специфические функции,
связанные с возрастными особенностями обучающихся.  Они находят свое отражение в
наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. 
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Учебный план для I уровня ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ ФГОС  начального общего образования для образовательных
организаций,  в которых обучение ведётся на родном (нерусском) языке, в том числе в
образовательных  организациях  субъектов  Российской  Федерации,  в  которых
законодательно установлено государственное двуязычие (вариант 4).

Учебный  план  для  II  уровня -  на  5-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования на родном (нерусском) языке.

 В 5-9 классах в соответствии ФГОС ООО  (вариант 5). В 9 классах дополнительно
по программам профессионального обучения на старшей ступени обучения.

Учебный  план  для  III уровня -  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок
освоения  программ  среднего  общего  образования  и  программам  профессионального
обучения на старшей ступени обучения.

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем
освоения  программ  общего  среднего  образования  и  санитарно-эпидемиологические
нормы организации образовательного процесса. План содержит обязательную  часть, куда
входят  предметы  федерального,  регионального  компонента,  и  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений. Все дисциплины, составляющие федеральный
компонент, входят в учебный план и реализуются на практике в полном объеме.

Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Учебные занятия  начинаются 03 сентября 2018 года.  Заканчиваются 25 мая 2019
года в 1,9,11 классах, 25 мая 2019 года в 2-8, 10 классах. 
Продолжительность периода учебных занятий:

в 1 классе – 33  недели;
со 2-го по 11 классы – 34 недели (не включая производственную практику).

Продолжительность учебных периодов
1 четверть – с 03.09.2018 по 31.10.2018 (8 недель)
2 четверть – с 09.11.2018 по 29.12.2018 (8 недель)
3 четверть – с 14.01.2019 по 23.03.2019 (10 недель)
4 четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2018 (8 недель)

Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 1.11.2018 по 8.11.2018 (8 дней)
Зимние каникулы: с 31.12.2018 по 13.01.2019 (14 дней)
Весенние каникулы: с 25.03.2019 по 31.03.2019 (8 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 11.02.2019 по 17.02.2019

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Начало учебных занятий - 08.30 ч.
Продолжительность урока – 45 минут.
 В 1 классе ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре- 3 урока по 35
минут, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  январь – май – по 4
урока по 45 минут каждый. 
Продолжительность  перемен –  10  минут,  большая  перемена  20  минут  после
второго и четвертого урока. 
Обучение  осуществляется  в  1  смену.  Проведение  «нулевых»  уроков  не
допускается.

Промежуточная  аттестация учебной  деятельности  по  итогам  освоения  ОП
начального  общего  образования  (3-4  кл.),  основного  общего  образования  (5-9  кл.)
проводится по четвертям.

Промежуточная аттестация учебной деятельности по итогам освоения ОП среднего
общего образования проводится по полугодиям:
I полугодие: 17-27 декабря 2018 г.;
II полугодие: 13-23 мая 2019 г. 
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Зачетные сессии профессиональной подготовки производится по полугодиям: 
I полугодие: 15-27 января 2018 г.;
II полугодие: 8-20 апреля 2019 г. (в 9,11 классах), 10-18 мая 2017 г. (в 10 классе).

Государственная (итоговая) аттестация выпускников в 9 и 11 классах проводится за
рамками учебного  года  в  мае-июне 2019  года.  Сроки проведения  Государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются МО РФ и РС(Я).
Общий режим работы школы:

Школа открыта для доступа в течении 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье. 

 Начало уроков 8.30 часов. Перемены между уроками: После 1, 3, 5, 6 уроков – по
10 минут;  После 2, 4 уроков – по 20 минут.

 Обучающиеся  2  раза  питаются  в  соответствии  с  утвержденным  графиком  в
школьной столовой.

  В  начальных  классах  плотность  учебной  работы  обучающихся  на  уроках  по
основным  предметам  не  должна  превышать  80%.  С  целью  профилактики  утомления,
нарушения  осанки,  зрения  обучающихся  на  уроках  проводятся  физкультминутки  и
гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.

 Для  первых  классов  проводится  динамическая  пауза  после  четвертого  урока  с
продолжительностью 40 мин.

  Для  индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
по  адаптированной  образовательной  программе  имеется  отдельное  расписание,
согласованное с родителями и утвержденное директором ОУ.

В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  РФ  и  РС(Я),
образовательное учреждение не работает.
В  каникулярные  дни  общий  режим  работы  школы  регламентируется  приказом
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

Формы промежуточной аттестации
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две

согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).

Содержание внутренней оценки:
 Организация и содержание промежуточной аттестации учащихся 3-9 классов по

четвертям; 
 Полугодовые  аттестации  10-11  классов  для  допуска  к  ГИА  среднего  общего

образования по основным обязательным предметам.
 Годовая аттестация учащихся переводных классов. 
 Мониторинг УУД.
 Организация  и  содержание  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на

государственную (итоговую) аттестации учащихся.
 Оценка проектной деятельности учащихся.
 Аттестация выпускников по выборным предметам ЕГЭ.
 Аттестация профессиональной подготовки по семестрам.
 ГИА. 

Профессиональное обучение
31-й год школа работает по реализации агропрофилированного образования в РС(Я).
В  связи  с  этим  с  1-  11  классы  включается  компонент  агропрофилированного

образования: 
1-4  классы  –  «Основы  сельскохозяйственного  труда»,  «ЭВМ»,  «Швея»,  «Столяр»,
«Автодело»;  
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5-8 классы – «Технология с/х труда»,  «Автодело», «ЭВМ», «Столяр», «Швея», «Юный
предприниматель», «Профориентация», Индустриальное черчение»; 
с 10-11 классы – «Основы предпринимательской деятельности», «Профориентация».
9-11 классы  - «Профессиональное обучение по квалификациям: «Овощевод», «Оператор
ЭВМ  и  вычислительных  машин  2  разряда»,  «Столяр  2  разряда»,  «Швея  2  разряда»,
«Животновод  3  разряда»,  Водитель  транспортных  средств  категории  «А»,  «В»,
Тракторист-машинист категории «В», «С» и «Е»».

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план ООО
Учебный план составлен по одобренному примерному ООП Федеральным учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию  ФГОС  основного  общего
образования Вариант № 5. 

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  основное  общее
образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования
направлен  на  приведение  содержания  образования  в  соответствие  с  возрастными
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования,
что  позволяет  повысить  мотивацию  обучения,  в  наибольшей  степени  реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических
целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их
учебными  успехами.  Федеральный  компонент  направлен  на  реализацию  следующих
основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в
Российской  Федерации.  Поэтому  одним  из  базовых  требований  к  содержанию
образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной
грамотности,  необходимой  в  современном  обществе,  как  по  математическому  и
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения  этой  задачи  является  последовательная  индивидуализация  обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией  выпускников.  Требования  настоящего  стандарта  к  уровню  подготовки
выпускников  являются  основой  разработки  контрольно-измерительных  материалов
указанной аттестации. 

Учебный план для 5- 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
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Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса.  В  учебный  план  входят  следующие
обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык и литература) 
родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 
иностранные языки (иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 
основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 
естественно-научные предметы (биология, физика); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Режим  функционирования  классов,  реализирующих  ФГОС  ООО:

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7 классе – 35 недель, в 8 и 9 классах- 34 недели,
шестидневная  учебная  неделя,  продолжительность  урока  –  не  более  45  минут.
Обязательная  учебная  нагрузка  обучающихся  при  шестидневной  рабочей  неделе
составляет 32, 33, 35 часа в неделю. Изучение предмета "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" (ОДНКНР) реализуется через предмет «Русская литература».
Предмет  «ОДНКНР»   способствует  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

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.

.Вариативная  часть  учебного  плана  основного  общего  образования  (в  разделе
компонент  образовательного  учреждения)  для  реализации  программ
общеобразовательных учреждений представлена учебными предметами: математика (в 5
классе-1 час), геометрия (в 7,8-х классах-по 1 часу), что позволяет реализовать учащимся
свои  интересы  и  потребности,  расширить  кругозор,  углубить  свои  знания  по  этим
предметам; биология  (в 7, 8, 9 классах – по 1 часу) для осуществления предпрофильной
подготовки учащихся, предназначенные для определения профессионального интереса и
намерения в отношении продолжения образования.

По одобренному примерному ООП 
(Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию)

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (с изм. от 31.12.2015 г. № 1576)
5-9  классы, ФГОС ООО  Вариант 5     

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Классы и кол-во часов в неделю
Всего

5 кл 6 кл 7 8 9а 9б

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык
Литература

5 6 4 3 3 3 24
3 3 2 2 3 3 16

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
Родная
литература

3 3 2 2 3 3 16
2 2 2 2 2 2 12

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3 18
Математика  и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 3 12
Геометрия 2 2 2 2 8

236



Информатика 1 1 1 1 4
Общественно-
научные предметы

История  России.
Всеобщая история

2 2 2 2 2 2 12

Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 2 10

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

ОДНКНР 0 0

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3 3 10
Химия 2 2 2 6
Биология 1 1 1 2 2 2 9

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1 7
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 3
Физическая
культура

2 2 2 2/2 2/2 2/2 12

Итого: 31 33 33 34 35 35 201
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебная (урочная)
деятельность

Математика 1 1
Биология 1 1 1 1 4
Геометрия 1 1 2

Итого: 1 0 2 2 1 1 7
Максимально допустимая недельная

нагрузка:
32 33 35 36 36 36 208

3.2.  Учебный план внеурочной деятельности основного общего
образования

Пояснительная записка

Учебный план внеурочной деятельности на 2018 -2019 учебный год разработан в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014),  федеральным государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897,  зарегистрирован  Минюстом  РФ  от
01.02.2011г.)  (с  изменениями  от  29.12.2014  №1644  «О  внесении  изменений  в
приказМинистерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»); примерной образовательной программой основного общего образования,
образовательной  программой  МБОУ  «Диринская  средняя  общеобразовательная  школа
«АГРО» имени И.Е.Федосеева-Доосо».

Согласно  учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации  организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Внеурочная  деятельность  обучающихся  в  образовательном  учреждении
осуществляется  в  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России, Концепции развития  МБОУ «Диринская СОШ
«АГРО»  имени  И.Е.Федосеева-Доосо»  «Технологический  кластер  саморазвития

237



обучающихся» на 2017-2023 уч. годы, планом внеурочной деятельности обучающихся 1-9
классов,  Положением  об  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  в  МБОУ
«Диринская СОШ «АГРО» имени И.Е.Федосеева-Доосо».

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач воспитания и социализации.

Цель  внеурочной  деятельности  –  создание  условий  для  реализации  детьми  и
подростками  своих  потребностей,  интересов,  способностей  в  тех  областях
познавательной,  социальной,  культурной  жизнедеятельности,  которые  не  могут  быть
реализованы  в  процессе  учебных  занятий  и  в  рамках  основных  образовательных
дисциплин.

Задачи внеурочной деятельности:
 обеспечить  благоприятную  адаптацию  ребенка  в  образовательном

учреждении;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и

содействие в их реализации.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  учитывается  различие

между результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно –

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  распределяются  по  трем

уровням:
Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником  социальных  знаний,

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом.

Третий уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия.

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность,  организуемая  в  свободное  от  уроков  время  для  социализации  детей  и
подростков  определенной  возрастной  группы,  формирования  у  них  потребностей  к
участию  в  социально  значимых  практиках  и  самоуправлении,  создание  условий  для
развития  значимых  качеств  личности,  реализации  их  творческой  и  познавательной
активности,  предпрофильной  и  профильной  подготовки  учащихся,  участие  в
содержательном  досуге,  достижение  обучающимися  метапредметных  и  личностных
результатов согласно ФГОС.

Внеурочная  деятельность  реализуется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной:
экскурсии,  встречи,  исследовательская  деятельность,  деловые  игры,  подготовка  и
проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг
и т.д.

При  разработке  Плана  внеурочной  деятельности  учитывались  возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся.  Содержание  занятий  внеурочной
деятельности  сформировано  с  учетом  пожеланий  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
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 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное.

Данные  направления  являются  содержательным  ориентиром  для  разработки
соответствующих программ внеурочной деятельности.

Учитывая  возможности  образовательного  учреждения,  запросы  и  интересы
учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в
муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности
учащихся распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс- 10 ч., 2 класс -10
ч. , 3 класс – 10 ч., 4 класс – 10 ч., 5 класс – 10 ч., 6 класс – 10 ч., 7 класс – 10ч., 8 класс –
10 ч., 9 класс – 20 ч..  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
учитывается  при  определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию
основной образовательной программы.

Программы  курсов  внеурочной  деятельности  составлены  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к  образовательным  программам  внеурочной
деятельности, и рассчитаны на весь курс.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.
№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования»  внеурочная
деятельность осуществляется через:

-  школьные  научные  общества,  учебные  научные  исследования,  конференции  и
т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки;
-  дополнительные  образовательные  программы  самого  общеобразовательного

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а

также учреждений культуры и спорта;
- организацию деятельности групп продленного дня;
-  классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,

общественно полезные практики и т.д.);
-  деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,

социального  педагога,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения),
разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах.

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты

и цельности образования в целом;
• развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе  социального  и

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
• единство  и  целостность  партнёрских  отношений  всех  субъектов

дополнительного образования;
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом;
• включение учащихся в активную деятельность;
• доступность и наглядность;
• связь теории с практикой;
• учёт возрастных особенностей;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
• целенаправленность   и  последовательность  деятельности  (от  простого  к

сложному).
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Программы  внеурочной  деятельности  будут  реализовываться  как  в  отдельно
взятых  классах,  так  и  в  объединенных  группах  детей  на  параллелях.  Такой  подход  к
реализации  программ  основан  на  анализе  ресурсного  обеспечения  образовательного
учреждения,  информации  о  выборе  родителями  (законными  представителями)
предпочтительных  направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  детей,  интересов
обучающихся,  их  занятости  в  системе  дополнительного  образования  школы  и
учреждениях дополнительного образования города.

Занятия  проводятся   учителями  школы.  При  необходимости  и  по  запросу
родителей -  педагогами  учреждений дополнительного образования.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Внеурочная деятельность
Внеурочная  деятельность  организуется  по  основным  направлениям  развития

личности  (общекультурное,  духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное,  социальное).  Часы  сформированы  с  учетом
агропрофилированногонаправления школы. Содержание данных занятий формируется с
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.

Распределение часов внеаудиторной деятельности

Направления
развития личности

Наименование рабочей
программы

(форма организации)

Количество часов в неделю
Всего

5 6 7 8 9а 9б

Обще- 
интеллектуальное

В мире информатики 1 1 2
Мир мультимедийных

технологий
1 1

2

Оператор ЭВМ 1 1 2
Шахматы 1 1

Занимательная физика 1 1 2
За страницами учебника

математики
1

1

ГИА. От простого к
сложному

1 1
2

Индустриальное черчение 1 1 1 1 4
Робототехника 1 1 2

Социальное 
Агротехнология 1 1 1 1 1 1 6

Швейное дело/ Столяр 1 1 1 1 1 1 6
Автодело 1 1 1 1 2 2 8

Юный предприниматель 1 1 1 1 1 5
Духовно-
нравственное

Экологическая культура 1 1 2
Культура речи 1 1
Азбука семьи 1 1 1 1 4

Общекультурное

Занимательная
лингвистика

1
1

ЕДД 1 1
Профориентация 1 1 2

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 1 1 2
Культура здоровья 1 1 1 1 4
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Итого:
10 10 10 10 10 10 60

   3. 3. Программа воспитания и социализации учащихся

                           Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации на ступени основного общего образования
учащихся МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо» (далее Программа)
разработана  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта,  Концепции  духовно-нравственного  воспитания  и  развития,  примерной
Программы  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени  основного  общего
образования.  Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  являются
Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Стандарт,  Концепция  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  Программа
разработана с учетом культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,
демографических особенностей региона, специфики контингента учащихся и родителей,
особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения.

 Наша Программа направлена на:

–  освоение  учащимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил
общественного поведения;

–  формирование  готовности  учащихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка
труда;

–  формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и
норм  здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления
физического,  психологического  и  социального  здоровья  учащихся  как  одной  из
ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;

– формирование экологической культуры.

Организация воспитания и социализации учащихся осуществляется по следующим
направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов).

2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания  (ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших и младших;  свобода  совести  и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,
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религиозной жизни человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности).

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление
к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии).

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни(ценности:  свое  здоровье,  здоровье  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,
сверстников;  единство  и  взаимовлияние  различных  видов  здоровья  человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива); важность физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества).

5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей
среде(ценности:  красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях(ценности:душевная и физическая
красота человека; эстетические идеалы, чувство прекрасного; красота природы, труда и
творчества).

Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические
рекомендации  по  организации  целостного  пространства  воспитания  и  социализации
учащихся и является  документом,  определяющим воспитательную деятельность МБОУ
«Диринская СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо».

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся

В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российского
школьника  (ст.7 «Федеральные  государственные  образовательные  стандарты»,
ст. 9 «Образовательные  программы»)современный  национальный  идеал  личности,
воспитанной  в  новой  российской  школе,  -  это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в
духовных и культурных традициях российского народа.
Ориентируясь  на  этот  воспитательный  идеал,  наше  образовательное  учреждение
формулирует цель духовно-нравственного развития и воспитания школьника.

Цель – личностный рост каждого учащегося Агрошколы, проявляющийся в:
 приобретении  им  социально  значимых знаний, что  поможет  ему  лучше

ориентироваться  в  основных  нормах  и  традициях  окружающего  его
общества;

 развитии  его  социально  значимых отношений, прежде  всего  к  таким
базовым  общественным  ценностям  как  человек,  Отечество,  земля,  мир,
знания, труд, культура;

 приобретении  опыта  социально  значимого действия и  использовании  на
практике собственных знаний и отношений.

В  единстве  социально  значимых  знаний,  отношений,  опыта  действий,
приобретаемых ребенком в Лицее, и проявляется его личностный  рост.

Достижению  поставленной  цели  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
лицеистов будет способствовать решение следующих основных задач:
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 освоение  учащимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил
общественного поведения; 

  формирование  готовности  учащихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка
труда; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления
физического,  психологического  и  социального  здоровья учащихся  как  одной из
ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования; 

 формирование  основ  коммуникативной,  экологической,  эстетической  культуры
личности учащихся. 

Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени  основного  общего
образования  основывается  на  учете  возрастных  особенностей  учащихся5–9  классов  –
подростковый возраст, в период которого:  

 формируются  чувство  взрослости  и  «Я-концепция»,  появляется  рефлексия,
складываются  мировоззрение,  эго-идентичность,  становится  возможным
самовоспитание; 

  возникает  личностная  нестабильность  –  противоположные  черты,  стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость
характера и поведения взрослеющего ребенка; 

 происходит  дифференциация  интересов,  кризис  по  отношению  к  прежним
досуговым занятиям; 

 возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 
  происходит снижение мотивации к обучению; 
 возникает  чувство  взрослости,  потребность  равноправия,  уважения  и

самостоятельности, доверия; 
 проявляется склонность к фантазированию; 
  возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; 
 происходит  усиление  интенсивности  общения  со  сверстниками,  проявляется

важность статуса в группе сверстников. 
Ценностные ориентиры  программы воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества: 

 Родина  как  ценностный  ориентир  программы  воспитания  и  социализации
учащихся  представляет  собой  отождествление  себя  с  Россией  как  собственной
Родиной  и  своим  Отечеством  (страной,  многонациональным  культурным
наследием, историей, природой, российским государством), интериоризацию идеи
общей  исторической  судьбы  народов  России,  идентификацию  себя  с  русским
языком  и  языками  народов  России,  предусматривает  субъективную  значимость
благополучия  страны,  служения,  защиты  и  преобразования  (улучшения)
Российского государства; 

 гражданское  общество  и  правовое  государство  как  ценностный  ориентир
программы  воспитания  и  социализации  учащихся  предполагает  субъективную
значимость  принципов  правового  государства  и  гражданского  общества
(демократия,  верховенство  закона,  правовой  культуры,  приоритеты  поли-
культурного мира, гарантий свободы совести и вероисповедания, защиту); 

 человек  и  человечество  как  ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и
социализации учащихся предусматривают приоритеты поиска человеком смысла
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собственной  жизни,  значения  нравственного  выбора,  главенство  прав  человека,
суверенитета личности над государственным суверенитетом; 

 социальная  солидарность  как  ценностный  ориентир  программы  воспитания  и
социализации  учащихся  предусматривает  приоритет  личной  свободы,  чести,
индивидуального  достоинства  в  сочетании  с  доверием  к  людям,  институтам
государства  и  гражданского  общества,  ценность  социальной  справедливости  и
милосердия,  обеспечения  многообразия  культур  и  народов,  прогресса
человечества, ориентацию на международное сотрудничество; 

 семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации учащихся
представляет  собой  субъективную  значимость  любви  и  верности,  уважения  к
родителям, заботы о старших и младших, заботы о продолжении рода; 

 труд  и  творчество  как  ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и
социализации учащихся  включают уважение  к  труду,  субъективную значимость
творчества и созидания, целеустремленности и настойчивости; 

 рыночная  экономика  и  частная  собственность  как  ценностные  ориентиры
программы воспитания и социализации учащихся предусматривают субъективное
значение  свободной  предпринимательской  инициативы,  приоритет  рыночного
механизма  координации  действий  участников  экономических  отношений,
признание  важности  человеческого  стремления  обеспечить  экономическое
благополучие и достаток семьи; 

 здоровье  и  природа  как  ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и
социализации  учащихся  предполагают  первостепенное  значение  в  человеческой
жизни здоровья, личную ответственность за сохранение планеты Земля и родной
земли, способность к самоограничению в вопросах природопользования; 

 наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации учащихся
предполагает  непреходящее  знание  познания,  стремления  к  истине,  приоритет
научной картины мира; 

 традиционные религии России как ценностный ориентир программы воспитания и
социализации  учащихся  предусматривает  значение  представлений  о  вере  и
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство  как  ценностный  ориентир  программы  воспитания  и  социализации
учащихся  означает  субъективную  значимость  красоты  и  гармонии,  приоритет
духовного мира человека. 

Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации учащихся

Организация  воспитания  и  социализации  учащихсяагрошколы  в  перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:

244

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к

правам, свободам и
обязанностям человекам

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания



По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного общего
образования.

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского
государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  важнейших
законах;

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Саха
(Якутия) и   Чурапчинского улуса.

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
 уважительное отношение к языку саха как государственному;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,

о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления  о национальных героях и  важнейших событиях

истории России  и  народов;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни

России, Республики РС (Я) и Чурапчинского улуса.
 стремление активно участвовать в делах класса, агрошколы, семьи, улуса.
 любовь к школе, родным местам, Республике Саха (Якутия), народу,  России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,

формирование представлений
об эстетических идеалах и

ценностях

Воспитание ценностного
отношения к природе,

окружающей среде

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к

учению, труду, жизни,
подготовка к сознательному

выбору профессии



 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских
ценностях;

 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных

местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных

религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей
страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и

проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое

состояние человека 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным

словам и действиям.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства

в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.
  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов
здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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 интерес  к  прогулкам на  природе,  подвижным играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,

понимание активной роли и места человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть

красоту природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
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Основное содержание и виды деятельности и формы занятий с учащимися (по
направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

учащихся)

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека: 

 получение  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Якутии  (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения
патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,
просмотра  кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным местам,  сюжетно
ролевых игр гражданского и историко -патриотического содержания, изучения основных
и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, на родным творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско -краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности,  детско -юношеских движений,  организаций,  сообществ, с
правами  гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях, проводимых детско -юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно  ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими; 

 получение  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями  разных  народов  России,  знакомство  с  особенностями  их  культур  и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников); 

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками агрошколы,  ознакомление  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма. 

Основные направления работы

Класс Внеурочная
деятельность

Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс История герба и флага
РФ,РС(Я), улуса.
У страха глаза велики,
или как научиться быть
честным.
Люди разных народов

Социально правовые
тренинги;
«Изучаем Конвенцию о
правах ребенка»;
Экскурсии по родному
улусу.

Проект «70-летию Победы - 
70 добрых дел»;
«Стена Рейхстага»;
Акция «Ветеран живет 
рядом»;
Акция «Голубь мира»;
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на общей планете
Земля.
О мальчиках и 
девочках войны.

Недели добра;

6 класс На кого мне хочется
быть похожим.
Дети войны. Какими
они были и кто они
теперь?

Виртуальное
путешествие 
«Достопримечательности
нашего города»
Встречи с ветеранами и
участниками боевых
действий

Проект «70-летию Победы- 
70 добрых дел»;
«Стена Рейхстага»
Акция «Ветеран живет 
рядом»;
Акция «Голубь мира»;
Вахты памяти;
Недели добра;

7 класс Юность, опаленная
войной.
Как научиться уважать
друг друга?
Хороших людей
больше, чем плохих. 
О хороших людях в 
моей жизни.

Виртуальная экскурсия
«Места России, в которых 
мне хотелось бы
побывать»
КТД «Выборы
Президента агрошколы»

Акция «Ветеран живет 
рядом»;
Акция «Голубь мира»;
«Стена Рейхстага»;
Вахты памяти;
Недели добра;

8 класс Почему плачут матери?
Об ответственности
перед родными 
людьми.
Как научиться смотреть
правде в глаза?

На братских могилах не
ставят крестов…
( о безымянных героях 
моей
республики).
Экскурсии в музеи
боевой славы. 
КТД «Выборы Президента
агрошколы»

Проект «70-летию Победы- 
70 добрых дел»;
«Стена Рейхстага»;
Акция «Ветеран живет 
рядом»;
Акция «Голубь мира»;
Вахты памяти;
Недели добра;

9 класс Худой мир лучше
доброй ссоры?
Кто они – люди,
которым не дорог мир
на земле?

О защитниках страны
вчера, сегодня, завтра.
О друзьях нашего дома.

Проект «70-летию Победы- 
70 добрых дел»;
«Стена Рейхстага»;
Акция «Ветеран живет 
рядом»;
Акция «Голубь мира»;
Вахты памяти;
Недели добра;
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3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной

культуры, традиционных моральных нормах российских  народов (в  процессе  изучения
учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных
путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,
литературно  музыкальные  композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающие
культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление  по  желанию  учащихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путём
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных
на формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия; 

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных
местах,  обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (в  процессе  бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в
коллективе  класса  и  образовательного  учреждения  — овладение  навыками вежливого,
приветливого,  внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности; 
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Совместная педагогическая
деятельность семьи и

агрошколы

Посещение семей, в которых
есть (или были) ветераны войны

Организация совместных
экскурсий в музеи

Поисковая работа «Моя семья в
годы ВОВ»

Совместные проекты

Изучение семейных традиций

Организация и проведение
совместных встреч, конкурсов и

викторин

Привлечение родителей к
подготовке и проведению
праздников, мероприятий



 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях
в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе
проведения  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с
родителями  (законны  ми  представителями)  творческих  проектов,  проведения  других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Основные направления работы
Класс Внеурочная

деятельность
Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс Что значит жить
достойно?
Общие моральные понятия
Уроки этики

О людях, которые меня
встречают и провожают
каждый день

Изготовление кормушек 
для птиц;
Изготовление открыток 
для учителей-ветеранов,
ветеранов ВОВ;
Акции милосердия 

6 класс Уроки этики
«Мамины глаза, папина
улыбка…
На кого мне хочется
быть похожим?»

Мы в ответе за тех, кого
приучили.
Вести первой полосы
«Что бы я хотел рассказать 
в газете?».

Изготовление кормушек 
для птиц;
Изготовление открыток 
для учителей-ветеранов,
ветеранов ВОВ;
Акции милосердия 

7 класс Уроки этики
 «Правила хорошего тона»
«Как научиться делать
добрые дела»,
«Убеждения человека и
его поступки»

Дом, который построили 
мы.
Необычные истории
обычного школьного
дневника.
Люди ордена 
«Улыбки».Кто
они такие?

Акции: «Ветеран живет
рядом», «Голубь мира»,
«Распахни свое сердце
добру», «Впусти доброту
в свое сердце»;
Акции милосердия 

8 класс Кем быть? Каким
быть? Как побороть в себе
безразличие. 
Черная
сторона равнодушия.

Добрые дела в моей жизни.
Об ответственности перед
родными людьми.
Деньги правят миром?

Акции: «Ветеран живет
рядом», «Голубь мира»,
«Распахни свое сердце
добру», «Впусти доброту
в свое сердце»;
Акции милосердия 

9 класс Хороший или плохой
мой характер?
Как не стать жертвой
сектантов.
Религиозные традиции
и обычаи моей семьи

О тех, кому труднее, чем 
мне;
О популизме и популистах;
О нравственных и
безнравственных поступках
в моей жизни

Акции: «Ветеран живет
рядом», «Голубь мира»,
«Распахни свое сердце
добру», «Впусти доброту
в свое сердце»;
Акции 
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Оформление информационных
стендов

Тематические общелицейские
родительские собрания,
всеобучи, конференции,

круглые столы



3.Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся получают  представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с
различными  видами  труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают  о  профессиях  своих  родителей  (законных  представителей)  и
прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Труд  наших
родных»; 

 получают  навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.  д.),  раскрывающих   перед  детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой
инициативы в учебном труде); 

 учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при  изучении  учебных
предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и
реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности  на  базе  образовательного  учреждения  и  взаимодействующих  с  ним
учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных  институтов  (занятие
народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и
учебно  -  производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как в
учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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Совместная педагогическая
деятельность семьи и

агрошколы

Индивидуальные консультации
(психологическая,

педагогическая и медицинская
помощь)

Изучение мотивов и
потребностей родителей

Участие родителей в конкурсах,
акциях, проводимых в лицее

Участие родителей в работе
Управляющего совета

агрошколы, Попечительского
Совета, Совета родителей и

Совета профилактики, в
комиссии по урегулирование

споров и конфликтов

Организация субботников по
благоустройству территории

(озеленение)



 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни. 

Основные направления работы
Класс Внеурочная

деятельность
Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс "Слава рукам
золотым!"
«Мои обязанности в
семье»
О лени и лентяях.
«Дежурный по школе»

«Мой дом – наведу порядок
в нем»
Мамины помощники

«Без труда ничего не
дается»
Акция «Приведи
планету в порядок»
Дежурство по школе

6 класс  «Волшебный узелок»
Об аккуратности
«В поисках будущей
профессии»
«Дежурный по школе»

«Берегите нашу Землю»
Картофельный банкет

«Без труда ничего не
дается»
Акция «Приведи
планету в порядок»
Дежурство по школе

7 класс Беседы о профессиях.
«Его величество –
Хлеб»
«Подари книге вторую
жизнь»

Труд в нашей жизни
Кулинарный поединок"
"Я в мире профессий"

Участие в
субботниках.
"Подарок для мамы»
Дежурство по школе

8 класс «Мир профессий и
твое место в нем».
«День Земли».
"Сто дорог — одна
твоя".

"Разделение труда. 
Классификация
профессий".
"Путешествие в Город 
мастеров".

Участие в
субботниках
Дежурство по школе
Трудовые десанты

9 класс «Влияние
темперамента на
выбор профессии»
"Новое время —
новые профессии"

«Профессии, которые мы 
выбираем»
"Профессия моих 
родителей"
О личных качествах 
профессионала

Участие в
Субботниках.
Дежурство по школе
Трудовые десанты
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Совместная педагогическая
деятельность семьи и школы

Участие родителей в празднике
«Золотая осень»

Участие родителей в
субботниках по

благоустройству территории
агрошколы

Участие в коллективно-
творческих делах по подготовке

праздников

Организация экскурсий на
предприятия с привлечением

родителей



4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

 получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных
возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством
окружающей  среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры  человека  и  его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших
учащихся, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.

 учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в  природной  и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических  акций,  ролевых  игр,  школьных  конференций,  уроков  технологии,
внеурочной деятельности).

 участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет,  экологических  и
туристических  слётов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю.  Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.

 участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности,  в
деятельности  школьных  экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей;
создании и реализации коллективных природоохранных проектов.

 составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических
факторов  окружающей  среды  и  контролируют  их  выполнение  в  различных  формах
мониторинга.

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения,  рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).

 приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и
взрослых  на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ
(научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе  дискуссий,  тренингов,  ролевых  игр,  обсуждения
видеосюжетов и др.).

 участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских
общественных экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых общественными
экологическими организациями.

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием  окружающей

среды своей местности, школы, своего жилища;
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Уроки успеха «Знаешь - научи»
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• мониторинг  состояния  водной  и  воздушной  среды  в  своём  жилище,  школе,
населённом пункте;

• выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;

• разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы,  воды  и  воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,
озера и пр.).

 разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и
просветительские  проекты  по  направлениям:  экология  и  здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Основные направления работы
Класс Внеурочная

деятельность
Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс «Здоровье – бесценное
богатство».
«О вкусной и здоровой
пище».
Соблюдение правил
техники безопасности.
«Урок здоровья».
«Умелые пожарные»

«В здоровом теле – 
здоровый дух».
«Папа, мама, я – 
спортивная
семья».
«День здоровья»

 «Правила дорожные 
знать
каждому положено».
Участие в спортивных
соревнованиях по 
пионерболу и мини-
футболу.

6 класс «Я выбираю здоровье».
«Вино вину творит».
«Формула здоровья».
Соблюдение правил
техники безопасности,
правил дорожного
движения.

"Урок здоровья".
«Суд над сигаретой».
Игра «Мы выбираем 
здоровье».
«День здоровья».

«Не сломай судьбу 
свою»
«Большие гонки».
Участие в спортивных
соревнованиях по 
пионерболу и мини-
футболу.
Агитбригада отряда 
ЮИД

7 класс  «Человек и
наркотики».
Соблюдение правил
техники безопасности,
правил дорожного
движения.
«Как уберечься от
гриппа?»
Защита проектов на НПК 
по тематике ЗОЖ.

"Спортивное казино»
«Вместе мы сильнее
наркомании».
«Биологические добавки».
«День здоровья».

Акция "Берегите жизнь".
Участие в спортивных
соревнованиях по 
пионерболу и мини-
футболу.

8 класс «Мутагены. Их влияние
на природу и
человека».
«Влияние кофе, чая,
шоколада,
газированной воды на
организм человека».
Проблема наркомании.
Соблюдение правил
техники безопасности,
правил дорожного
движения.

Стресс в нашей жизни.
«Спид – болезнь 21 века».
«Коктейль здоровья».
Спортивный КВН.
«Всероссийский Кросс 
Наций».
«Республиканский День 
бега».
«День здоровья».

Акция "Берегите жизнь".
Участие в спортивных
соревнованиях  по 
волейболу,  мини-
футболу и др.
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Защита проектов на НПК 
по тематике ЗОЖ.

9 класс Тренинг «Как
противостоять стрессу»
Защита проектов на НПК 
по тематике ЗОЖ.

1 декабря - Всемирный 
день
борьбы со СПИДом:
- выставка стенгазет;
- лекции врачей
специалистов.
Спортивный КВН.
«Всероссийский Кросс 
Наций».
«Республиканский День 
бега».
«День здоровья».

Акция "Берегите жизнь".
Участие в спортивных
соревнованиях.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о

традициях этического отношения к природе в  культуре народов России,  других стран,
нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с
природой  (в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,
просмотра учебных фильмов); 

 получение  первоначального  опыта  эмоционально  чувственного
непосредственного  взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю); 

 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от  мусора,
подкормка птиц и т. д.),  в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
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Консультации психолога,
медицинских работников,

учителей физической культуры
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спортивная семья»
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профилактике табакокурения,
наркомании, сквернословия,

детского дорожно-
транспортного травматизма

Беседы по теме ЗОЖ

Совместная педагогическая
деятельность семьи и школы



экологических  патрулей;  участие  в  создании  и  реализации  коллективных
природоохранных проектов; 

 посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических организаций; 

 усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой  (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой,
заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями  (законны  ми
представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Основные направления работы

Класс Внеурочная
деятельность

Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс «Осенние фантазии»
Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных».
«Берегите лес – наше 
богатство».
«Растения в моей семье».

Конкурс рисунков.
«День Земли».
«День птиц». 
«По страницам Красной 
книги республики».

Акция «Бумаге – вторую
жизнь»; «Посади свое 
дерево»; «Самый 
озеленённый кабинет».
Изготовление кормушек 
для птиц.

6 класс  «Экология семьи».
«Экологический марафон»
 «Человек и природа»

Экскурсии в
Музеи.
Конкурс рисунков и 
фотографий.
«По страницам Красной 
книги России и мира».

Субботники по уборке 
территории агрошколы и
округа.
Акция «Бумаге – вторую
жизнь»; «Посади свое 
дерево»; «Самый 
озеленённый кабинет».
Изготовление кормушек 
для птиц.

7 класс «Школа экологической 
грамотности».
Пресс конференция
«Красная книга»
Защита проектов на НПК 
по экологии.

Экскурсии в музеи.
Конкурс
экологических
плакатов.
«Экологическая 
кругосветка». Игра.

Субботники по уборке 
территории агрошколы и
округа.
Акция «Бумаге – вторую
жизнь»; «Посади свое 
дерево»; «Самый 
озеленённый кабинет».
Изготовление кормушек 
и скворечников

8 класс «Человек привык брать от 
природы. А отдавать?» Ток-
шоу.
«Экология нашего города и 
республики».
Защита проектов на НПК 
по экологии.
«Живая природа». 
Школьная радиогазета.

Почему животных
заносят в Красную книгу?
«Полна чудес могучая 
природа». Конкурс 
фотографий.

Субботники по уборке 
территории агрошколы и
округа.
Акции «Бумаге – вторую
жизнь»; «Человек и 
природа»; «Посади свое 
дерево»; «Самый 
озеленённый кабинет».
Изготовление кормушек 
и скворечников

9 класс «Экология нашего города и 
республики»
Защита проектов на НПК 
по экологии.
«Живая природа». 
Школьная радиогазета.

Походы выходного дня.
«День экологической 
безопасности».
«Полна чудес могучая 
природа». Конкурс 
фотографий.

Субботники по уборке 
территории агрошколы и
округа.
Акции «Бумаге – вторую
жизнь»; «Зеленая 
волна»; «Посади свое 
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дерево»; «Самый 
озеленённый кабинет».
Изготовление кормушек 
и скворечников

6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях:

 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и
художественных ценностях культуры России,  культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями
творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты современной архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной
культуры  РС (Я),  с  фольклором и народными художественными промыслами (в  ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи
агрошколы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполните  лей  народной  музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском  ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду;
разучивание  стихотворений,  знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре  учебных
фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских
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ландшафтах;  обучение  понимать  красоту  окружающего  мира  через  художественные
образы; 

 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с
местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой  (участие  в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,  в беседах о
прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования); 

 участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,   включая
посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим  представлением  в
образовательном  учреждении  своих  впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экскурсий
творческих работ; 

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.

Основные направления работы
Класс Внеурочная

деятельность
Внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

5 класс «День знаний».
«День школы».
«Парад талантов». Конкурс.
«День Матери».
«День учителя». Концерт.
 «Маленькая хозяюшка». 

«Дирин сулустара». 
Ежегодный городской 
смотр-фестиваль.
Участие в творческих 
конкурсах, проектах и 
выставках декоративно-
прикладного творчества.

Акция «Всем школой на 
уборку»
Осенняя ярмарка 
Всей школой на 
«Мунхе»

6 класс «День знаний».
«День школы».
«Парад талантов». Конкурс.
«День Матери».
«День учителя». Концерт.
 «Маленькая хозяюшка». 

«Дирин сулустара». 
Ежегодный городской 
смотр-фестиваль.
Участие в творческих 
конкурсах, проектах и 
выставках декоративно-
прикладного творчества.

Акция «Всем школой на 
уборку»
Осенняя ярмарка 
Всей школой на 
«Мунхе»

7 класс «День знаний».
«День школы».
«Парад талантов». Конкурс.
«День Матери».
«День учителя». Концерт.
 «Маленькая хозяюшка». 

«Дирин сулустара». 
Ежегодный городской 
смотр-фестиваль.
Участие в творческих 
конкурсах, проектах и 
выставках декоративно-
прикладного творчества.

Акция «Всем школой на 
уборку»
Осенняя ярмарка 
Всей школой на 
«Мунхе»

8 класс «День знаний».
«День школы».
«Парад талантов». Конкурс.
«День Матери».
«День учителя». Концерт.
 «Маленькая хозяюшка». 

«Дирин сулустара». 
Ежегодный городской 
смотр-фестиваль.
Участие в творческих 
конкурсах, проектах и 
выставках декоративно-
прикладного творчества.

Акция «Всем школой на 
уборку»
Осенняя ярмарка 
Всей школой на 
«Мунхе»
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9 класс «День знаний».
«День школы».
«Парад талантов». Конкурс.
«День Матери».
«День учителя». Концерт.
 «Маленькая хозяюшка». 

«Дирин сулустара». 
Ежегодный городской 
смотр-фестиваль.
Участие в творческих 
конкурсах, проектах и 
выставках декоративно-
прикладного творчества.

Акция «Всем школой на 
уборку»
Осенняя ярмарка 
Всей школой на 
«Мунхе»

3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации учащихся

Подготовка  учащихся   к  жизни  и  труду  была  и  остается  одной  из  важных  задач
общеобразовательных организаций.

В  современных  социально-экономических  условиях  формирование  личности
будущего  профессионала,  обладающего  трудовой  мобильностью  и  способного  выдержать
конкуренцию на рынке труда, имеет немаловажное значение.

В  этой  связи  актуальным является  проведение  системной,  комплексной  работы по
профессиональной ориентации учащихся на протяжении всей учебы в школе.

Сложный  и  многогранный  процесс  профориентации  осуществляется  при  помощи
разнообразных форм. Они весьма подвижны, динамичны. Выбор их зависит от содержания
работы, возраста  учащихся, мастерства педагогов, особенностей класса и других условий, в
которых протекает процесс воспитания.  

Организация профессионального просвещения учащихся

Одним из важных направлений работы нашего агрошколы  по профессиональной
ориентации является профессиональное просвещение.

Под  профессиональным  просвещением  понимается  сообщение  учащимся
определенной информации о мире профессий и современных производствах, о формах и
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Участие в коллективно-
творческих делах
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Организация и проведение
семейных встреч, конкурсов и

викторин

Участие родителей в конкурсах,
акциях, проводимых в школе

Совместные посещения с
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Привлечение родителей к
подготовке и проведению
праздников, мероприятий

Участие в художественном
оформлении классов, школы к

праздникам, мероприятиям



способах  получения  профессии  или специальности,  об  условиях  труда и  перспективах
профессионального  роста.  Профессиональное  просвещение  ставит  своей  целью
способствовать повышению уровня осознанности и обоснованности профессионального
самоопределения учащихся.

Важность этого компонента заключается в том, что благодаря ему расширяются
рамки свободы выбора профессии. Чем лучше узнает обучающийся окружающий его мир,
тем более оптимальным, оправданным будет его выбор.

В то же время, практика работы специалистов-профконсультантов подтверждает
отсутствие  четких  профессиональных  ориентиров  у  определенной  части  учащихся,  их
слабую осведомленность о мире труда и профессий, требованиях, которые предъявляет к
личности та или иная профессия или специальность.

Поэтому важно, чтобы профессиональное просвещение заняло свое законное место
в общей системе профориентационной работы как в процессе преподавания основ наук,
так иво внеурочное время.

Организацию учебного процесса с учетом задач профпросвещения, ознакомление
обучающихся с различными видами и технологиями трудовой деятельности необходимо
сочетать с дифференцированным подходом к каждому учащемуся с целью развития его
интересов, способностей, склонностей.

Участие  учащихся  в  различных  технических,  спортивных,  художественных,
литературных,  экологических  и  других  кружках,  факультативах,  секциях,  а  также
различных  профориентационных  мероприятиях,  проводимых  во  внеурочное  время,
способствует  выработке  у  них  положительной  мотивации,  формированию  про-
фессионального самосознания и определению своего места в мире труда и профессий.

В  профессиональном  просвещении  принимают  активное  участие  учителя-
предметники,   кураторы,  психолог,  социальный  педагог,  библиотекарь,  руководители
кружков и секций, медицинский работник и др.

Необходимо  также  привлекать  к  профпросвещению  родителей  учащихся,
работников  и  студентов  профессиональных  учебных  заведений,  производственников,
специалистов  центра  профориентации,  службы  занятости,  актив  из  числа
старшеклассников,  которые  с  успехом  могут  провести  занятия  профориентационной
направленности с учащимися  среднего звена.

Профессиональное  просвещение  следует  проводить  на  всех  ступенях  общего
образования  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  и  обеспечивая
преемственность его содержания.

Программа профессиональной ориентации учащихся  МБОУ «Диринская СОШ
«АГРО» им. И.Е. Федосеева-Доосо»на ступени основного общего образования

Пояснительная записка

    В  программе  РФ  «Развитие  образования»  на  2013-2020г.г.  определена  миссия
образования  –  реализация  каждым  гражданином  своего  позитивного  социального,
культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача –
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального
образования,  развивающей  человеческий  потенциал,  обеспечивающий  текущие  и
перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации.
   Необходимость  профориентации  определяется  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте  основного  общего  образования  нового  поколения,  где
отмечается, что учащиеся должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение
профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.
    Профессиональная ориентация учащихся на ступени основного общего образования
является одной из основных образовательных задач общеобразовательнойорганизации  и
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одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени
основного общего образования, обеспечивающим сформированность у учащегося:

 представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности,  понимание
собственных  индивидуальных  и  личностных  особенностей,  возможностей,
потребностей;

 универсальных  компетентностей,  позволяющих  обучающемуся   проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для
него  сверстниками  или  взрослыми)  и  реализовывать  индивидуальные
образовательные  программы  в  соответствии  с  актуальными  познавательными
потребностями;

 способности  осуществить  осознанный  выбор  выпускником  основной  школы
профиля  обучения  на  старшей  ступени  основного  общего  образования  или  (и)
будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие  результаты  профориентации  учащихся  на  ступени  основного  общего
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия
каждого учащегося  в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков,
которые обеспечивают развитие  рефлексивных действий и овладение  ими различными
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами
материальной  и  нематериальной  культуры),  способствуя  в  конечном  счете  их
становлению  как  субъектов  собственной  деятельности  (в  частности,  дальнейшего
образования и профессиональной деятельности).

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию учащихся
на  ступени  основного  общего  образования,  использование  социально-педагогического
подхода в практике профориентации.    

Задачи:
 формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии;
 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации  о  профессиональной

деятельности,  профессиональном  образовании,  рынке  труда,   вакансиях,  службе
занятости населения;

 развитие  у  учащихся  представлений  о  перспективах  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
детей;

 создание условий для профориентации учащихся через систему работы педагогов,
психолога, социального педагога; 

 сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями профессионального
образования;  центрами  профориентационной  работы;  через  совместную
деятельность учащихся с родителями (законными представителями);

 информирование  учащихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности;

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  учащихся,
включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального
потенциала  учащихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для
продолжения образования и выбора профессии.

 формирование профориентационных компетенций учащихся.

Адресат программы
Администрация школы
Учащиеся
Родители 
Кураторы
Учителя-предметники
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Психолог
Социальный педагог

Особенности организации и содержания программы профориентации учащихся

     Программа  направлена  на  овладение  универсальными  компетентностями,
способствующих  успешной  профориентации,  «безопасной»  пробы  различных
профессиональных  ориентаций;  проектирование  и  реализацию  индивидуальных
образовательных  программ  в  соответствии  с  выбранной  профессиональной
направленностью.
Содержание  программы профессиональной ориентации учащихся на ступени основного
общего  образования  основано  на   развитии  деятельности  учащихся,  обеспечивающей
формирование способности учащихся к  ответственному выбору будущей профессии.

Развитие  деятельности  учащихся  предполагает  осуществление  на  учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное
время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды
деятельности  в  рамках  дополнительного  образования,  в  процессе  проектной
деятельности.

 Во  внеурочной  деятельности  агрошколы  основным  реализуемым  содержанием
образования программы профессиональной ориентации учащихся на ступени основного
общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные):
• коммуникативная компетентность;
• способность к самооцениванию;
• отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
• создание текстов для самопрезентации;
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в
сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы.

Модель организации работы

1. Создание системы диагностики способностей учащихся
1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся:
• 5-6-е классы
• 7-8-е классы
•  9-е  классы
1.2.  Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных
курсов и предметных кружков. 
1.3.  Создание  информационной  системы  для  своевременного  ознакомления  всех
участников  образовательного  процесса  с  результатами  исследования  и  возможностей
учащихся.
1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и
возможностей с целью профориентации.
1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы).
2. Профориентация средствами системы обучения
2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития
учащихся и планирование деятельности.
2.2.      Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”.
2.3.  Определение  роли  учебных  предметов  в  формировании  профориентационных
интересов  учащихся.
2.4.   Участие  в  проектной  деятельности  с  практическим  (творческим)   применением
знаний при изучении учебных предметов.
3. Профориентация средствами внеурочной деятельности
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3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков.
3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад.
3.3. Проведение предметных недель.
3.4. Проектная деятельность учащихся.
3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся 7-9 классов.
3.6.  Организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  с  целью  развития  творческих
способностей учащихся.
3.7. Проведение выставок творческих работ учащихся 5-6-х классов на тему «Профессии
наших родителей».
4. Работа кураторов классов  по профориентации учащихся
4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”.
4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”.
4.3. Организация встреч с людьми различных профессий.
4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия.
4.5. Встречи с выпускниками школы, успешными в своей профессии.
5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся.
5.1. Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия».
5.2. Знакомство с образовательными услугами улуса.

 встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов;
 оформление стенда «Мир профессий».


5.3. Празднование «Дня учителя»: 
 выпуск газеты, посвящённой «Дню учителя».
 праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…».
 конкурс сочинений «Учитель в моей жизни».
 проведение ролевой игры «День дублера»

5.4. Проведение декады  профориентации «Дороги, которые мы выбираем».
6. Работа социально-психологической службы
6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего
специального и высшего образования.
6.2.  Сотрудничество  с  центром  занятости  по  летнему  трудоустройству  учащихся,
определение  участков  на  школьной  территории  для  работы  учащихся  5-9-х  классов  в
летний период.
6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии.
6.4. Тестирование.
6.5. Социологический опрос  учащихся.
7 . Работа  библиотеки
7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам
профориентации.
7.2.  Оказание  помощи  в  подборе  материала  для  классных  часов,  мероприятий   по
профориентации.
8. Работа с родителями.
8.1. Родительские собрания: 

 «Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы);
 «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е классы); 
 «Что значить выбрать профессию?» (8-9-е классы);
 «Когда не поздно выбирать профессию?» (9-е классы);

8.2.  Индивидуальная  работа  с  родителями  по  формированию  и  развитию
профессиональных интересов учащихся.
8.3. Организация и проведение «Дня открытых дверей в лицее» для родителей.
9. Работа педагога-психолога
9.1.  Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение).
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9.2.  Индивидуальная  работа  с  родителями  по  формированию  и  развитию
профессиональных интересов учащихся.
9.3.  Диагностика  интеллектуального  развития  и  профессиональных  склонностей  и
интересов учащихся.
9.4. Создание видеотеки «Рядом с нами».
9.5.  Ознакомление  родителей  с  исследованиями  кураторов  классов  по  выявлению
склонностей и способностей ребенка.

Планируемые результаты освоения программы профориентации

 Сформированное у учащихся  действие  целеполагания,  позволяющее на основе
анализа ситуации неопределенности предположить наиболее вероятные варианты
исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия.  

 Сформированные рефлексивные действия: 
- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в

ситуации; 
-   умение совместно с педагогами составлять  индивидуальную образовательную

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 
-  осуществление   выбора  индивидуального  и  профессионального  маршрута  для

реализации индивидуальной образовательной программы.
Формируемые компетенции:

         -  социально-экономическая компетенция – совместимость,  пригодность личных
качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и
коллективной этики;
         - формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые
являются  основой  для  профессиональных  компетенций  (испытывать  потребность  в
образовательной самоидентификации).

Мониторинг эффективности реализации программы профориентации

1. Опросник для выявления готовности учащихся к выбору профессии.
2. Опросник по карте интересов.
3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.
4. Методика определения активности учащихся.
5. Опросник для выявления готовности учащихся к выбору профессии.

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 
2. Потребность в обоснованном выборе профессии.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда.
4.Степень самопознания учащегося.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Примерная тематика
мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

Формы и методы работы Название мероприятий Класс
Азбука профессиональных 
действий

«Наше будущее в наших руках!» 6-7

Беседа тематическая «Предметы вокруг нас»
«Это интересно!»
«История народных промыслов»
«Из чего что сделано?»

5-7
5-6
5-6
5
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Беседа деловая «Как старшекласснику устроиться на работу?» 8-9
Викторина по загадкам «Таланты среди нас!» 5
Викторина  познавательных
загадок

«Вы скажите нам, откуда появилось это чудо?» 5-6

Вечер  разгаданных  и
неразгаданных тайн

«История одной вещи»
«Где родился каравай»

5-8
5

Встреча  с  интересными
людьми

«Что нам стоит дом построить?»
«Свойства полезных ископаемых родного края»

5-8
5-8

Встреча  с  интересным
человеком

«О людях разных профессий» 5-9

Вернисаж «Человек и труд» 5-8
Газеты оформление «Дело твоего завтра»

«Все профессии важны»
7-9
5-9

Дискуссия «Красота домов зависит от…» 6-9
Диспут «Что есть будущее?»

«Родине нужна твоя помощь?»
«Нужно ли платное образование?»

7-9
7-9
9

День тематический День профессий 5-9
Защита  фантастических
проектов

«Дом будущего»
«Столкновение с будущим»

7-9
7-9

Игра - путешествие «Я познаю мир!»
«Чудо-мастера»
«Как хлеб на Земле появился?»

5-6
5-7
5

Познавательная  игра-
развлечение

«Труд – это творчество!» 5-7

Познавательная  игра-
соревнование

«Умение везде найдет применение» 5-7

Клуб интересных встреч «Все работы хороши, выбирай на вкус» 6-9
Клуб «Почемучек» «Чем занимается этот работник?» 6-9
Книжное обозрение « Скоро поступать -заглянем в справочник » 8-9
Конкурс рисунков «Кем я буду, когда вырасту» 5-6
Клуб творческих дел «Город веселых мастеров»

«Рукотворный и нерукотворный мир»
«Мы – модельеры»

5-8
5-8
5-8

Конкурс «Таланты среди нас!» 5-7
Конкурс стенгазет «Самая хорошая профессия!» 5-8
Конкурс  литературно
художественный

«Мир наших увлечений» 5-8

Композиция  литературно
музыкальная

«Дело мастера боится» 5-8

Конференция литературная «Каждая вещь трудом создана» 6-8
Компас в книжном мире «В мире профессий» 5-8
Копилка народной мудрости Пословицы, поговорки, загадки о труде 5-6

Обозрение книжное «История возникновения и развития одежды» 5-6
Огонёк «Учителями славится Россия!» 5-8
Оформление
информационного стенда

«Это полезно знать!» 7-9

Праздник «Талантами русская земля не оскудевает!»
«Жизнь замечательных людей»

5-8

5-8

266



Посиделки  вместе  с
родителями

«История моего трудового рода» 5-8

Практикум «Трудовое воспитание в семье» 5-6
Путешествие в мир профессий «Угадай профессию!» 5-7

Поле чудес «Профессии вокруг нас» 5-8
Собрание родительское «Профессии в моей родословной» 5-9
Салон Объединения «по интересу» 5-9
Творческие  мастерские
(работа)

«Город мастеров» 5-8

Творческий проект (создание) «Хочу, могу, надо!» 7-9

Утренник «Мамин труд я берегу, помогаю, как могу!» 5
Фестиваль профессий «Прекрасные дела» 5-7

Час игр и развлечений «Разные профессии»
«Хочу и могу»

5-6
6-8

Час классный тематический «Чудеса народных промыслов» 5-6
Час клубный «Что такое экономика?» 7-9
Школа умелых хозяев «Выбор профессии – важное дело»

«Экономика профессии, которую ты выбираешь»
5-8
8-9

Экскурсия «Трудовое прошлое твоей семьи»
«Наше хозяйство»

5-6
5-9

Ярмарка поделок «Всех на ярмарку зовем, мы поделки продаем» 5-8

3.6. Этапы организации социализации учащихся в совместной деятельности
образовательнойорганизации  с предприятиями, общественными организациями,

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные
ожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  признанием  со  стороны  семьи  и
сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой агрошколы и укладом школьной жизни. Организация
социального  воспитания  учащихся  осуществляется  в  последовательности  следующих
этапов.

Этапы Содержание

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о-

 создание  среды  агрошколы,  поддерживающей  созидательный
социальный  опыт  учащихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и
позитивные образцы поведения;

 формирование уклада и традиций агрошколы, ориентированных

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о-

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации учащихся;

 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки
социальной  деятельности,  создающей  условия  для  личностного  роста

Э
та

п
л

и
за

и и
хс

я

 формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения  в  процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно
значимой деятельности учащихся;

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
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Миссия  агрошколы в  контексте  социальной деятельности  на  ступени основного
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Совместная деятельность с социальными партнерами. 
Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся.
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3.7. Основные формы организации педагогической поддержки учащихся по каждому
из направлений с учетом урочной и неурочной деятельности

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,
создания  дополнительных  пространств  самореализации  учащихсяс  учётом  урочной  и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной
деятельности  и  формирования  социальной  среды  агрошколы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  социализация
учащихся  в  ходе  познавательной  деятельности,социализация  учащихся  средствами
общественной  и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры. По сути,  сам процесс
игры  представляет  собой  моделирование  группой  учащихся  той  или  иной  ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие
компетенций,  моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,
социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного
сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект
такого  сотрудничества  рассматривается  как  последовательное  движение  учащегося  от
освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности  в  рамках познавательной
деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами общественной
деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления
позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие
им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических
чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных
инициатив  определяет  самосознание  подростка  как  гражданина  и  участника
общественных процессов.

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы самоуправления агрошколы
очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Совета агрошколы;
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы в лицее;
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищать права учащихся на всех уровнях управления лицеем.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

лицее создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а
также:

• придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным
процессом;

• создания  общелицейского  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни лицее.
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Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся  является  их
включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями  учащихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами  трудовой
деятельности.

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся
способности  преодолевать  трудности  в  реализации своих потребностей.  Но её  главная
цель —  превратить  саму  трудовую  деятельность  в  осознанную  потребность.  По  мере
социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  учащегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,
ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.
Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для других  должны стать  основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы волонтёрства  позволяют соблюсти
баланс  между  конкурентно-ориентированной  моделью  социализации  будущего
выпускника и социальными нормами общества.

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности
учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия
в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная
производственная  деятельность  и  др.)  может  предусматривать  привлечение  для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего
из числа родителей учащихся.
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3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
моделей.

Модули Содержание
МОДУЛЬ     1  
Комплекс
мероприятий,
позволяющих
сформировать  у
учащихся

• способность  составлять  рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряжённости
разных  видов  деятельности;  выбирать  оптимальный  режим дня  с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;

• умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные
нагрузки  и  отдых  в  период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и
умение  эффективного  использования  индивидуальных
особенностей работоспособности;

• знание  основ  профилактики  переутомления  и
перенапряжения.

МОДУЛЬ  2
Комплекс
мероприятий,
позволяющих
сформировать  у
учащихся

• представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной
активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  выбор
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 модуля необходима интеграция с курсом
физической культуры.

МОДУЛЬ     3  Компле
кс  мероприятий,
позволяющих
сформировать  у
учащихся

• навыки  оценки  собственного  функционального  состояния
(напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом
собственных индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение  элементами  саморегуляции  для  снятия

эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами

в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на

здоровье,  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  модуля  учащиеся  должны
иметь  чёткие  представления  о  возможностях  управления  своим
физическим  и  психологическим  состоянием  без  использования
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медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ     4  Компле
кс  мероприятий,
позволяющих
сформировать  у
учащихся

• представление  о  рациональном  питании  как  важной
составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знания  о  правилах
питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  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;  чувство  уважения  к  культуре  своего  народа,  культуре  и
традициям других народов.

В  результате  реализации  данного  модуля  учащиеся  должны
быть  способны самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой
рацион  питания  с  точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ     5  Компле
кс  мероприятий,
позволяющих
провести
профилактику
разного  рода
зависимостей

• развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,
важности  и  необходимости  бережного  отношения  к  нему;
расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила;

• формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков
регуляции  своего  поведения,  эмоционального  состояния;
формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении,
опасном  для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях
наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных  способностей
человека,  возможности  самореализации,  достижения  социального
успеха;

• включение  подростков  в  социально  значимую деятельность,
позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;

• ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами
проведения досуга;  формирование умений рационально проводить
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.

МОДУЛЬ     6  Компле
кс  мероприятий,
позволяющих
овладеть  основами
позитивного
коммуникативного
общения:

• развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в
повседневной жизни в разных ситуациях;

• развитие  умения  бесконфликтного  решения  спорных
вопросов;

• формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,
поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.

3.1.9. Деятельность образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся
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Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательной  организации
на ступени основного общего образования может быть реализована через комплексную
программу  сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  процесса
«Школа – территория здоровья».

Это  комплексная  программа  по  формированию  знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.

Лицей  ставит  своей  целью:  создание  образовательной  среды,  способствующей
физическому,  психическому  и  нравственному  оздоровлению  детей,  способствующей
поддержанию уровня имеющегося здоровья, а также его сохранения и укрепления. 

В  рамках  программы  предполагается  реализация  различных  проектов  и
подпрограмм, отвечающих цели и задачам комплексной программы, таких как проект «Я
выбираю здоровье», программа «Здоровье лицеиста – залог здорового государства», и др.

Основные направления деятельности по реализации программы:

Мероприятия по реализации санитарно-гигиенического направления.
Цель:обеспечение  условий  для  реализации  учебно-воспитательного  процесса

согласно требованиям санитарных правил и норм.

Направление работы
Действия по данному

направлению
Ответственные Сроки

Организация
здоровьесберегающей

инфраструктуры
образовательного

учреждения

 Тематические совещания 
«Основные требования к 
санитарно-гигиеническому 
обеспечению процесса 
обучения».
  Содержание здания и 
помещений агрошколы в 
соответствии с 
гигиеническими нормативами 
(отопление, вентиляция, 
освещенность, водоснабжение, 

Директор агрошколы

Зам. директора по 
АХР, заведующий 
хозяйством

Август

Регулярно 
по плану
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Основные направления
деятельности

Санитарно-гигиеническое Оздоровительно-
профилактическое

Физкультурно-оздоровительноеДиагностическое

Информационно-
просветительное

Психологическое и медико-
социальное



канализация).
 Оснащенность кабинетов 
необходимым оборудованием 
и инвентарем, наглядными 
пособиями и техническими 
средствами обучения, 
приборами, химическими 
реактивами.
 Маркировка мебели 
согласно СанПиН.

 Пополнение оснащения 
медицинского кабинета, 
обеспечение необходимыми 
препаратами.
 Оснащение школьного 
буфета современным 
оборудованием.
 Разработка и внедрение 
рационального горячего 
питания учащихся.
 Составление расписания в 
соответствии с нормами 
СанПиН.
 Контроль за уборкой 
кабинетов и режимом 
проветривания в течение 
учебного дня, дезинфекция 
туалетных комнат.
 Контроль за соблюдением 
охраны труда всех 
сотрудников и учащихся 
агрошколы при организации 
учебно-воспитательного 
процесса.
 Разработка и пересмотр 
инструкций по охране труда 
работников и учащихся 
агрошколы.
 Проведение паспортизации 
учебных кабинетов.
 Контроль за своевременным 
проведением инструктажа по 
охране труда учащихся, 
педагогов (регистрация в 
журнале).
 Контроль за соблюдением 
санитарно-
эпидемиологического режима.

Администрация 
агрошколы, зам. 
директора по АХР, 
заведующий 
хозяйством

Зам. директора по 
АХР

Зам. директора по 
АХР, фельдшер

Директор, Зам. 
директора по АХР

соцпедагог

Зам. директора по 
УР, председатель ПК

Зам. директора по 
АХР, технический 
персонал

Зам. директора по 
УВР, комиссия по 
ОТ и ТБ

Зам. директора по 
АХР и УР, комиссия 
по ОТ и ТБ

Зам. директора по 
УР, комиссия по ОТ 
и ТБ
Зам. директора по 
УР, комиссия по ОТ 
и ТБ

Зам. директора по 
АХР и соцпедагог

По мере 
поступлени
я

При 
получении 
мебели

Регулярно

Регулярно 

Регулярно

В  начале 
каждого 
семестра

Ежедневно

Регулярно

1 раз в 5 лет

По графику

По графику

Регулярно

Мероприятия по реализации оздоровительно-профилактического
направления.
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Цель:оздоровление учащихся, профилактика заболеваемости.

Направление
работы

Действия по данному
направлению

Ответственные Сроки

Медицинское 
обеспечение и 
коррекция 
школьной 
патологии

 Проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
учащихся.
  Определение группы занятий 
по физкультуре.
 Организация перемен и 
длительной динамической паузы
для питания учащихся и 
педагогов.
 Организация рационального 
питания

 Осуществление контроля за 
соблюдением норм учебной 
нагрузки.
 Оказание первой, неотложной 
и профилактической помощи 
обучающимся и учителям 
агрошколы.
 Проведение 
профилактических мероприятий,
направленных на 
предупреждение сезонных 
заболеваний (ОРВИ, грипп).
 Организация работы с 
учащимисяагрошколы с 
ограниченными возможностями, 
с ослабленным здоровьем 
(обучение на дому)
 Проведение медицинских 
осмотров педагогических 
работников.
 Организация лектория 
педагогических работников (сан.
минимум)
 Деятельность Службы 
здоровья.

Фельдшер 

Фельдшер

Администрация 
агрошколы

Директор

Зам. директора по 
УР, диспетчер по 
расписанию
Фельдшер, 
дежурный 
администратор
Фельдшер
соцпедагог

Администрация 
агрошколы

Администрация 
агрошколы, 
председатель ПК
Администрация 
агрошколы, 
представители СЭС
Администрация 
агрошколы, 
психологическая 
служба, фельдшер

Ежегодно

Регулярно

В начале 
учебного 
года

Ежегодно 
согласно 
расписанию 
Регулярно

Регулярно

Регулярно по
мере 
необходимос
ти

По мере 
необходимос
ти

В течение 
года

Ежегодно

В течение 
года

Мероприятия по реализации физкультурно-оздоровительного направления.

Цель:повышение мотивации к здоровому образу жизни.

Направление
работы

Действия по данному
направлению

Ответственные Сроки

Организация  Организация динамических Учителя- Регулярно
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физкультурно-
оздоровительной

деятельности
агрошколы

перемен, физкультпауз на 
уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной 
активности учащихся  среднего и
старшего звена.
 Проведение дней здоровья для
учащихся 5-11 классов и 
спортивных праздников в рамках
учебного расписания.
 Проведение школьных 
мероприятий и участие в 
районных, городских 
мероприятиях, акциях, 
направленных на формирование 
ЗОЖ.

предметники, Совет
агрошколы

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
учителя 
физкультуры
Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
учителя 
физкультуры и 
ОБЖ

1 сентября, 
1 апреля 

В 
соответствии
с графиком

Мероприятия по реализации социально-психологического направления.

Цель:оказание психологической и социальной поддержки.

Направление
работы

Действия по данному
направлению

Ответственные Сроки

Совершенствова
ние социально-

психологическог
о сопровождения

учащихся.

 Обеспечение бесплатным 
питанием в школьной столовой 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей.
 Обследование учащихся из 
неблагополучных семей.
 Организация и проведение 
Совета профилактики 
агрошколы.

 Проведение тематических
совещаний и родительских 
собраний по проблемам  
адаптациипри поступлении 
учащихся  в 5-й класс, перехода 
в 8-й класс. 
 Организация 
деятельности по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий, классных 
часов по укреплению здоровья, 
профилактике вредных 
привычек.

Администрация, 
соцпедагог

Зам. директора по 
ВР, соцпедагог
Администрация 
агрошколы, 
педагог-психолог, 
соцпедагог
Администрация 
агрошколы, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

Зам. директора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры, кураторы
и социальные 
партнеры

Ежедневно

В течение 
года
По графику

В течение 
года

По графику

Мероприятия по реализации информационно-просветительного направления.

Цель:организация и совершенствование просветительско-воспитательной работы,
направленной на формирование ценности здоровья и ЗОЖ.
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Направление
работы

Действия по данному
направлению

Ответственные Сроки

Пропаганда 
ЗОЖ, наглядная
агитация, 
включая 
индивидуальные
, групповые, 
коллективные 
формы работы.

 Использование различных 
форм массовой пропаганды 
здорового образа жизни: 
организация лекций, классных 
часов, просвещение родителей, 
проведение дней, уроков 
здоровья, в т. ч. с привлечением 
специалистов.
 Мероприятия по 
формированию 
здоровьесозидающей 
образовательной среды: 
использование наглядной 
агитации, оформление уголков 
здоровья, воспитание учащихся 
личным примером учителей 
(привлекательный внешний вид, 
забота о собственном здоровье, 
занятия спортом, отказ от 
вредных привычек).

 Обсуждение вопросов 
организации 
здоровьесберегающего обучения
на заседаниях Педагогического 
Совета, МО по предметам.    
 Публикации в школьной 
газете о проведении 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья учащихся.
 Создание на сайте 
агрошколы тематической 
страницы ЗОЖ.   

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
социальные 
партнеры

Педагогический 
состав

Администрация 
агрошколы

Администрация 
агрошколы

Администратор 
сайта

В течение 
года

В течение 
года

По плану

В течение 
года

Регулярно

Мероприятия по реализации диагностического направления.

Цель:организация  и  проведение  мониторинга  по  основным  направлениям
деятельности по реализации программы.

Направление
работы

Действия по данному
направлению

Ответственные Сроки

Комплекс 
мероприятий, 
направленных 
на отслеживание
параметров 
здоровья, как 
учащихся, так и 
учителей.

 Мониторинг результатов по 
данным медосмотров.
 Мониторинг физического 
здоровья учащихся.
 Мониторинг школьного 
питания.
 Осуществления контроля за 
соблюдением  норм учебной 

Зам. директора по 
УВР
Соцпедагог

Бракеражная 
комиссия, фельдшер
Зам. директора по 
УР

Постоянно

Постоянно

Ежедневно

Постоянно
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нагрузки (дневной, недельной, 
годовой).
  Проведение 
валеологической оценки степени
трудности новых учебных 
программ и методов обучения с 
целью адаптации их 
функциональным возможностям 
учащихся разных возрастных 
групп.
 Анализ психологического 
состояния учащихся на уроках, 
определение уровня их 
тревожности.
 Организация занятий по 
профилактике  и коррекции 
заболеваний (нарушение осанки, 
зрения).
 Создание паспорта Здоровья

Зам. директора по 
УР и УМР

Педагог-психолог

Учителя 
физкультуры

Зам. директора по 
ВР

Постоянно

По графику

В течение 
года

Ежегодно

Оценка эффективности программы.

Основные  результаты  реализации  программы  по  формированию  культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  показателей  качества  здоровья
лицеистов;  динамики  школьного  травматизма;  утомляемости,  тревожности  учащихся;
удовлетворенности лицеем детей, родителей, педагогов и т.п.

В  лицее  проводится  мониторинг  заболеваемости  учащихся.  Педагог-психолог
анкетирует лицеистов с целью определения утомляемости, тревожности. По результатам
тестирования  составляются  графики,  по  которым  кураторы  отслеживают  динамику,
проводят профилактику.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.

Для  того,  чтобы  оценить  знания  и  действия  учащихся  в  области  охраны  и
укрепления здоровья, педагоги агрошколы используют:

- тренинги-погружения в реальную ситуацию;
- проектно-исследовательскую деятельность лицеистов;
- практические занятия.

Критерии оценки эффективности программы
1. Наличие 

целостнойсистемыформирова
ния культуры здоровья 
учащихся

  последовательная и непрерывная система 
обучению здоровью на различных этапах обучения и 
воспитания;
  интегративный и межведомственный подход к 
решению проблем, связанных с охраной и укреплением
здоровья в образовательном учреждении;
  высокий уровень санитарно-гигиенической и 
просветительской работы;
  формирование культуры досуга и отдыха.
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2. Наличие 
здоровьесберегающего 
образовательного 
пространства

  отсутствие перегрузок;
 выполнение санитарно-гигиенических 
нормативов;
 использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе;
  воспитание у учащихся культуры здоровья, т.е. 
формирование грамотности в вопросах здоровья, 
практическое воплощение потребности вести здоровый
образ жизни,
  заботиться о собственном здоровье.

3. Организация рационального 
питания

  адекватная энергетическая ценность рационов, 
соответствующая энергозатратам детей;
  сбалансированность рациона по всем 
заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам;
  обеспечение санитарно-гигиенической 
безопасности питания, включая соблюдение всех 
санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 
блюд. 

4. Медицинское обслуживание   организация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;
  профилактические работы;
  диспансерное наблюдение за здоровыми 
детьми и детьми, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья;
  пропаганда здорового образа жизни;
  обучение гигиеническим навыкам субъектов 
образовательного пространства.

5. Сформированность культуры 
здоровья у педагогического 
состава

  профессиональная подготовленность педагогов 
по вопросам здоровьесберегающих образовательных 
технологий

6. Психолого-педагогические 
факторы

  психологический климат в классе, на уроке, 
наличие эмоциональных разрядок;
  стиль педагогического общения педагога с 
детьми;
  характер проведения опросов и бесед;
  степень реализации педагогом 
индивидуального подхода к детям (особенно, группы 
риска);
  особенность работы с «трудными» детьми в 
классе;
  состояние здоровья педагогов, их образ жизни 
и отношение к своему здоровью.

7. Физическое воспитание и 
двигательная активность 
детей

  занятия активно-двигательного характера – 
динамические паузы, занятия физической культурой, 
спортивные праздники, дни здоровья, работа с 
ослабленными детьми (их частота, продолжительность,
виды и формы занятий).

8. Совместная работа 
агрошколы и родителей

  привлечение   к   проблемам   агрошколы 
(досуговые  мероприятия, тематические  консультации,
стенды, брошюры).

9. Отсутствие воздействия   экологических (экологически чистое питание, 
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неблагоприятных для 
здоровья детей факторов

аэроклиматические растения, отсутствие патогенности 
воздушной среды);
  антропогенных и техногенных (отсутствие 
электромагнитных полей и т.п.).

10. Эффективность работы 
образовательного учреждения
по сохранению и укреплению 
здоровья детей

  обоснованные показатели динамики улучшения
здоровья детей;
  уменьшение количества поведенческих рисков, 
опасных для здоровья (агрессия, неадекватное 
поведение во время занятий, частые конфликты со 
сверстниками и т.п.);
  удовлетворенность лицеем детей, родителей и 
педагогов – комплексностью и системностью работы 
по сохранению и укреплению здоровья.

11. Повышение квалификации 
педагогов

  самообразование педагогов;
 открытые тематические занятия с 
использованием здоровьесохраняющих технологий;
 обучение на курсах повышения квалификации;
 обсуждение проблемных вопросов по их 
разрешению на заседаниях, педагогических советах.
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3.10. Система поощрения социальной успешности и проявления активной
жизненной позиции учащихся

Важным  условием  социализации  ребенка  является  формирование  адекватной
самооценки,  создание  ситуации  успеха,  признания  достижений  учащихся  другими
участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:

 проведение школьных  предметных олимпиад  по всем предметам с 5 по 9
класс, участие во всероссийской олимпиаде «Эйдос»;

 работа  с  одаренными  детьми,  а  особые  успехи  при  изучении  отдельных
предметов необходимо постоянно поощрять;

 участие  в  интеллектуальных  играх   «Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,
«Британский  бульдог»,  «КИТ»,  «Эрудиты  планеты»,  «Человек  и  природа»,  «Золотое
руно», «Ломоносовский турнир»; 

 олимпиады СВФУ;
 наличие   портфолио,  в котором отражены личные достижения   каждого

учащегося;
 ежегодная школьная научно-практическая конференция.
В лицее существует следующие традиции поощрения и награждения учащихся:
 вручения благодарственных писем родителям наиболее активных учащихся

по итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи,  но и творческие;
 награждение  сертификатами  участника  на  школьных  собраниях,

награждение  почетными  грамотами,  похвальными  листами,  дипломами,  медалями,
кубками,  ценными  призами  за  творческие  успехи,  спортивные  достижения,  активное
участие в жизни школьного коллектива;

 занесение на Доску почета «Ими гордится школа»;
 приглашение  на  зрелищные  общешкольные  мероприятия  вручаются,  в

первую очередь, активистам школы и классов;
 стипендия управляющего совета;
 награждение ценным подарком или денежной премией;
 именные премии;
 поощрение активистов, общественников;
 конкурс «Ученик года»;

Из опыта работы МБОУ «Диринская
СОШ «АГРО» им. Е.И.Федосеева-Доосо»

Положение «О поощрениях учащихся  
МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. 
Е.И.Федосеева-Доосо»

Принято педагогическим                                                       Утверждено директором школы:
советом № 2 «27» октября 2017 г.                                         _____________/М.С. Игнатьев/
                                                                                          Приказ №87/1  от «27»октября 2017 г.

Положение
о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности МБОУ «Диринская средняя общеобразовательная

школа «АГРО» имени И.Е. Федосеева-Доосо»

1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение (далее Положение) о поощрении обучающихся в соответствии
с  установленными  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением
«Диринская средняя общеобразовательная школа «АГРО» имени И.Е. Федосеева-Доосо»
видами  и  условиями  поощрения  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
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общественной,  научной,  научно  –  технической,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной деятельности  (далее Учреждение)  разработано  в  соответствии с  п.10.1,
п.11  ч.  3  ст.28   Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. №135-ФЗ).
1.2.   Положение  определяет  виды,  основания  и  порядок  поощрения  обучающихся  за
успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,   научно-технической,
творческой,  исследовательской  деятельности,  а  также  порядок  учета  поощрений
обучающихся и их хранение в архивах информации
1.3.  Целью  поощрения  обучающихся  является  выявление  и  поддержка  активных,
творческих  и  интеллектуально  одаренных детей,  обучающихся,   имеющих спортивные
достижения 
1.4. Положение призвано:
-  обеспечить  в  Учреждении  благоприятную  творческую  обстановку  в  соответствии  с
Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования
и воспитания;
- поддерживать  порядок,  основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации образовательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и
получении образования в полном объеме;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции Учреждения.
1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за успехи в
учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно  –  технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
1.6.  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность Учреждения.
1.7.  Положение  подлежит  обязательному  опубликованию  на  официальном  сайте
Учреждения.

2. Основные принципы поощрения обучающихся
2.1.  Под  поощрением  в  Положении  подразумевается  система  мер,  направленных  на
побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной,
физкультурной,  спортивной,  общественной,  научно  –  технической,  творческой,
исследовательской деятельности. 
2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 
- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 
-  единства  требований  и  равенства  условий  применения  поощрений  для  всех
обучающихся; 
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 
- открытости и публичности; 
- последовательности и соразмерности.  

3. Виды  поощрений
3.1.  За  высокие  достижения  в  науке,  отличную  учёбу,  участие  и  победу  в  учебных,
творческих  конкурсах,  олимпиадах  и  спортивных  состязаниях,  за  поднятие  престижа
школы  на  всероссийских,  региональных,  муниципальных  олимпиадах,  конкурсах,
турнирах,  фестивалях,  конференциях;  общественно-полезную  деятельность  и
добровольный труд на благо общеобразовательного учреждения; благородные поступки
применяются  Поощрения обучающихся  в виде материального и морального поощрения. 
3.2.Видами  морального поощрения обучающихся являются: 
• награждение Похвальной грамотой за отличную учебу;
• награждение   грамотой   - за лучший результат в муниципальном или  региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников,  за отличные и хорошие успехи в  учении
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по  итогам  года,   за  призовые  места  по  результатам  исследовательской  деятельности
учащихся;
• награждение Дипломом  1,2,3 степени за победу и призовые места;
• вручение сертификата участника  по результатам исследовательской деятельности или   
• объявление благодарности; 
• благодарственное письмо обучающемуся; 
• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 
• размещение  фотографии  обучающегося на Доске Почета Учреждения.
3.3. Видами материального поощрения обучающихся являются: 
- денежная премия Лауреатов; 
-  частичная оплата  расходов по участию в олимпиадах,  форумах,  конкурсах,  научно –
практических конференциях и других  мероприятиях. 

4. Основания для поощрения обучающихся.
4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются: 
- успехи в учебе; 
- успехи в физкультурной, спортивной, научно – технической, творческой деятельности; 
- активная общественная деятельность обучающихся; 
- участие в  творческой, исследовательской  деятельности; 
- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 
- успешное участие в конкурсах, научно – практических конференциях, соревнованиях,
олимпиадах различного уровня; 
- активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 
- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне  Учреждения, района,
региона; 
- спортивные достижения. 

5.  Условия  поощрения  обучающихся  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,
спортивной,  общественной,  научно-  технической,  творческой,  исследовательской
деятельности
5.1. Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся 2-8,10 классов,
успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию  и  имеющие  итоговые  отметки
«отлично» по всем предметам учебного плана соответствующего класса. 
5. 2.Почетной грамотой   награждаются обучающиеся  победители и призеры школьного,
муниципального или  регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников,  за
отличные и хорошие успехи в  учении по итогам года,  за призовые места по результатам
исследовательской деятельности обучающихся.
5.3.Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие победителями
конкурсов и спортивных соревнований;
 дипломом 2 и 3 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов ставшие призерами
конкурсов и спортивных соревнований.
5.4. Благодарственным письмом директора школы награждаются:
- обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной,
физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской деятельности;
- обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении
мероприятий   (конкурсы,  соревнования,  олимпиады,  смотры,  выставки  и  т.п.),
организуемых в Учреждении;
- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показателей в
учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности;
-  родители,  оказавшие  большую  помощь  и  поддержку  развитию  Учреждения,  в
организации школьных мероприятий.
5.5.На  Доске  Почета  размещаются  фотографии  обучающихся,  достигших  в
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завершившемся учебном году значительных успехов:
• отличников учебы
• победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных этапов олимпиад,
конкурсов, научно-практических конференций, спортивных соревнований
5.6. Ценным подарком награждаются обучающиеся:
• победители  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады школьников;
•  победители    региональных  творческих  и  интеллектуальных  конкурсов,  спортивных
соревнований . 

6. Порядок осуществления  мер поощрения.
6.1. Поощрения осуществляются директором школы по представлению педагогического
совета,  оргкомитета  олимпиады,  смотра-конкурса,  классного  руководителя,  учителя-
предметника,   педагога  дополнительного  образования  за  особые  успехи,  достигнутые
обучающимся  по  отдельным  предметам  учебного  плана  и  (или)  во  внеурочной
деятельности  на  уровне  Учреждения,  муниципального  образования,  а  также  в
соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
6.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете: 
6.2.1. в начале учебного года  кандидатуры обучающихся на размещение их фотографий
на  Доске  Почета  по  итогам  истекшего  учебного  года  за  отличные  успехи  по  всем
предметам  учебного  плана,  за  активное  и  результативное  участие  во  внеурочной
деятельности;
6.2.2.в конце учебного года  кандидатуры обучающихся переводных классов, имеющие по
всем предметам,  изучавшимся  в  этом классе,  четвертные  и  годовые  отметки  «5»,   на
награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
6.2.3. в конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных классов, имеющие по
всем  предметам  хорошие  и  отличные  оценки  по  всем  предметам  и  принимающие
активное участие в жизни Учреждения на награждение Почетной грамотой. 
6.2.4.  по  итогам  учебного  года  о  вручении  благодарственного  письма  родителям
(законным представителям) обучающегося 
6.3.  Для награждения  Дипломом 1,2,3 степени обучающихся,  ставших победителями и
призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов
и  спортивных  соревнований   директору  школы  ходатайство  в  произвольной  форме  с
указанием конкретных достижений обучающихся.
6.4.  Для  награждения  Благодарственным  письмом  директора  школы,  а  также  для
награждения  ценным  подарком  классные  руководители,  заместители  директора  по
учебно-воспитательной   и   по  воспитательной  работе  представляют  директору  школы
ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений обучающихся и
родителей (законных представителей).
6.5.  Спортивные  команды  классов  по  итогам  спортивных  соревнований  награждаются
переходящим  кубком  по  итогам  школьной  спартакиады  отдельным  видам  спорта  в
соответствии с положением о проводимых соревнованиях.
6.6.  Один  класс  по  итогам  года  награждается  переходящим  кубком  «За  активную
жизненную позицию» по представлению заместителя директора по воспитательной работе
за  активное  и  результативное  участие  во  внеурочной  деятельности  на  основании
Положения о лучшем классе Учреждения. 
6.7. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора школы и оформляются
на  специальных  бланках  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  обучающегося  или
родителя (законного представителя).
6.8.   В  приказе  определяется  форма  и   вид  поощрения,  которые  зависят  от  уровня
достижения  обучающегося.  Приказ  доводится  до сведения обучающихся  и  работников
Учреждения.
6.9.  Поощрения производятся в течение учебного года  на общешкольной линейке   и на
торжественных  праздниках,  посвященных  началу  учебного  года,  окончанию  учебного
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года. 
6.10.  Награждения  выпускников  основной и  средней  школы проводится  по  окончании
Учреждения  на церемонии вручения аттестатов. 
6.11. Награждение  ценным  подарком  осуществляется  за  счет  дополнительных
финансовых средств (если таковые имеются)  по представлению заместителей директора
за особые успехи, достигнутые на региональном уровне. 
 Вручение  благодарственного  письма  родителям  (законным  представителям)
обучающегося  осуществляется   на  общешкольном  родительском  собрании,  на
торжественных мероприятиях , посвященных началу учебного года, окончанию учебного
года, вручению аттестатов.
6.12. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 
6.13. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающегося. 

7. Учет поощрений
7.1. Учреждение обеспечивает индивидуальный учет поощрений обучающихся.
7.2.  Каждый  факт  награждения  обучающегося  и  родителя  (законного  представителя)
фиксируется в общем для всех видов поощрений журнале  регистрации поощрений.
7.3.  В  Учреждении  ведется  один  журнал  регистрации  поощрений  по   всем  видам
поощрений и всем уровням образования. 
7.4.  Ответственность  за  ведение  журнала  регистрации  поощрений  несут  заместители
директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе.

8. Хранение информации о поощрениях.
8.1.  В  конце  учебного  года  журнал  регистрации  поощрений  сдается  на  хранение  в
делопроизводство Учреждения (форма прилагается).
8.2.  По  завершении  журнала  регистрации  поощрений  подлежит  хранению  в  архиве
Учреждения.
8.3..   Ответственность   хранение  информации о  поощрениях  в  архиве несет  секретарь
делопроизводства.
8.4. Срок хранения журнала регистрации поощрений постоянно.
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3.11. Критерии оценки эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 
формирования безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.

Эффективность   педагогической поддержки социализации учащихся может быть
определена  по  сумме критериев,  каждый из  которых фиксирует  ту  или  иную важную
сторону этого процесса.

Одним  из  ключевых  следует  считать  степень  развитости  речевого
общения подростков,  что   предполагает:  наличие большого запаса  слов, образность  и
правильность  речи;  логичность  построения  и  изложения  высказывания;  точное
восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение
выделять  из  услышанного  существо  дела;  корректно  ставить  вопросы;  краткость  и
точность формулировок ответов на вопросы партнеров.

Достаточно  простого  экспертного  наблюдения  за  манерой  поведения  группы
общающихся  подростков,  вслушивания   в  используемую ими лексику,   чтобы понять,
насколько  они  социально  культурны,  насколько  усвоено  ими  понимание  того,  что
взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 

Другим  не  менее  важным  показателем  эффективности  педагогических  усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному
и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной,  творческой,  исследовательской  и  др.),  есть  исключительно
чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском  обществе,  как  и  во  всех обществах,  переживающих
период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов
и  роста  криминалитета,  подростково-молодежная  среда   демонстрирует  рост
интолерантности,  ксенофобии  и   агрессивности,  а  с  другой  стороны  –  социального
равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину
осознать   себя  как  социально  ответственной  личности  с  отчетливой  общественной
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как  толерантность подросткового
сообщества, культуросообразность  его развития.  Понятно, что комплексность этого
критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической
поддержке.

Ожидаемые
результаты

Критерии отслеживания
результата

Методики

Охват внеурочной 
деятельностью

1. Занятость учащихся во 
внеурочное время

Сводная таблица

Состояние 
преступности            

1. Отсутствие 
правонарушений и отсева 
учащихся; 

Количество учащихся, состоящих 
на 
учете в ПДН и КДН

Уровень 
воспитанности

1. Уважение к лицейским  
традициям и фундаменталь-
ным ценностям; 
2. Демонстрация знаний 
этикета и делового общения; 
3. Овладение социальными 
навыками

Сводная таблица по классам

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала 

1. Коммуникабельность 
2. Сформированность 
коммуникативной культуры 

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей.
2. Методы экспертной оценки 
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личности учащегося учащихся 
3. Знание этикета поведения

педагогов и самооценки 
учащихся.
3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 
нравственного 
потенциала

1. Нравственная 
направленность личности 
2. Сформированность 
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду.

1. Тест Н.Е. Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте» 
2. Методика С.М. Петровой 
«Русские пословицы» 
3. Методики «Акт добровольцев», 
«Недописанный тезис», 
«Ситуация свободного выбора» 
4. Метод ранжирования
  

Сформированность 
физического 
потенциала

1. Состояние здоровья  
2. Развитость физических 
качеств личности

1. Состояние здоровья учащихся 
2. Развитость физических качеств 
личности 
3. Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
ученика 
4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств 
5. Отсутствие вредных привычек

Результативность 
работы детских 
объединений

1. Эффективность 
деятельности органов, 
объединений.
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых 
детьми.

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся»
Сводная таблица

Оценка 
микроклимата в 
школе

1. Характер отношений между
участниками учебно-
воспитательного процесса 
2. Единые требования 
педагогов и родителей к 
ребенку.
3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях. 
4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе.

1. Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте».
2.Методика М.И. Рожковой 
«Изучение социализированности 
личности».
3. Методика Л.В. Байбородовой 
«Ситуация выбора».
4. Анкета «Что такое счастье?»
5. Анкета «Моя семья». Методика 
Е.Н. Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».
6. Методика А.А. Андреева. 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в 
лицее».

Сформированность 
общелицейского 
коллектива 

1. Состояние эмоционально-
психологических отношений в
коллективе 
2. Развитость самоуправления 
3. Сформированность 

 1. Анкетирование;
 2. Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой;
 3. Методика «Изучение 

288



совместной деятельности социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение уровня
развития самоуправления в 
ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
жизнью в лицее» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика 
«Изучения удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
агрошколы» А.А.Андреева;
7.  Методика «Наши отношения» 

Удовлетворенность 
учащихся и их 
родителей 
жизнедеятельностью

1. Комфортность ребенка в 
школе 
2. Эмоционально-
психологическое положение 
ученика в школе (классе)

1. Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
учащегося жизнью в лицее» 
2. Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе» 
3. Анкета «Ты и твоя школа» 
4. Социометрия

Интеграция учебной
и внеучебной 
деятельности.

Рост познавательной 
активности учащихся.
Наличие высокой мотивации в
учебе.
Расширение кругозора 
учащихся.
Самореализация в разных 
видах творчества.

1.Анкета «Зеркало».
2.Анкета «Что вам интересно?»
3.Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков».
 4.Анкета «Интересы и досуг».
 5.Анкета «Профориентация 
подростков.
 6.Анкета «Познавательные 
потребности подростка».
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3.12.Методика и  инструментарий мониторинга духовно – нравственного развития,
воспитания и социализацииучащихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  учащихся  предусматривает  использование  следующих
методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации учащихся путём анализа  результатов  и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации учащихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  учащихся  на  специально  подготовленные  вопросы
анкеты;

• интервью —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  учащимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;

• беседа —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных  отношениях  с  учащимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.

Особо  следует  выделитьпсихолого-педагогический  эксперимент как  основной
метод исследования воспитанияи социализации учащихся.Основной целью исследования
является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях
разработанной школой Программой. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.

Этапы Содержание
Этап 1. Контрольный  этап
исследования (диагностический срез)

ориентирован  на  сбор  данных  социального  и
психолого-педагогического  исследований  до
реализации  Программы  воспитания  и
социализации учащихся.

Этап 2. Формирующий  этап
исследования

предполагает  реализацию  образовательным
учреждением основных направлений Программы
воспитания и социализации учащихся.

Этап 3. Интерпретационный  этап
исследования

ориентирован  на  сбор  данных  социального  и
психолого-педагогического  исследований  после
реализации  образовательным  учреждением
Программы  воспитания  и  социализации
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учащихся. 

Заключительный  этап предполагает исследование  динамики воспитания  и
социализации учащихся.

При  описании  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Особенности диагностики результатов:
 комплексность  (сочетание  как  тестовых  форм,  так  и  результатов   наблюдения

поведения учащихся в реальной жизни);
 объективность  (результаты  наблюдения  как  субъективное  мнение  (педагога,

родителя,  самих учащихся)  следует отделять  от  личного отношения  к тому или
иному ученику. 

 корректность в интерпретации данных; 
 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между
ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения

подростков, объективно влияющие на их характер и поведение.
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3.13.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования безопасного образа жизни и

экологической культуры учащихся.

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени
основного общего образования  должны быть  предусмотрены и учащимися могут быть
достигнуты определённые результаты.

Направлени
е

Планируемые результаты

В
ос

п
и

та
н

и
е

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,
отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской Федерации,  родным языкам:  русскому и
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

В
ос

п
и

та
н

и
е

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя
из традиционных духовных ценностей и моральных норм;

сп
и

та
н

и
е

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России,
к  героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание
продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа;
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В
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и
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н

и
е 

эк
ол

ог
и

ч
ес

к
ой

 к
ул

ьт
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ы
, к

ул
ьт

ур
ы

 з
до

р
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ог
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и
 б

ез
оп

ас
н

ог
о 

об
р

аз
а 

ж
и

зн
и

• ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;

• осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической
культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и
безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  физиологического,  психического,  социально-
психологического,  духовного,  репродуктивного,  их  обусловленности
внутренними и внешними факторами;

• знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;

• знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в
области экологии и здоровья; 

• знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и
здоровью в культуре народов России;

• знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и
социальных явлений;

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества  окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  как  целевой  приоритет  при  организации  собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на  здоровье
человека;

• умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и
прогнозировать  последствия  этих  изменений  для  природы  и  здоровья
человека;

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных

напитков,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);
отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,
расточительному  расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,
способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим
к  возникновению,  развитию  или  решению  экологических  проблем  на
различных территориях и акваториях;

• умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим
ухудшению здоровья;
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в

В
ос

п
и

та
н

и
е

тн
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования

мира;
• способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,
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